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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная запискаОП НОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, атакже регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной ивнеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательнойчасти программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.Образовательная программа начального общего образования Муниципальногообщеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 имени ГерояСоветского Союза Александра Александровича Полянского» (далее образовательнаяорганизация) разработана в соответствии с

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями);
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общегообразования,утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021г.,№286;
• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденнойприказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372.
При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральныерабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Обобразовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация неразрабатывается.
Также при реализации ООП НОО учтены требования
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи"",
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания".
Целями реализации ООП НОО являются:обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерациина получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитаниекаждого обучающегося;развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общихпринципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательногопроцесса;организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемыхрезультатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО;создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его потребностей,возможностей и стремления к самореализации;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программи учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп,нуждающихся в особом внимании и поддержке.Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решениеследующих основных задач:формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание,
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интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья;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 инеповторимости;обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в том числеобучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественнополезной деятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества ипроектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников впроектировании и развитии социальной среды образовательной организации.ОП НОО учитывает следующие принципы:1) принцип учёта ФГОС НОО: ОП НОО базируется на требованиях, предъявляемыхФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровненачального общего образования;
2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательнойорганизации ОП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа вучебных планах, планах внеурочной деятельности;
3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача, учебные операции, контроль и самоконтроль);
4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;
5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь идинамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешнуюадаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общегообразования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общегои основного общего образования;
6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связьурочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащениезнаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности;
7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами
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и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. №24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г.,регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.(далее Санитарно-эпидемиологические требования).
Механизмы реализации ОП НОООсновная образовательная программа начального общего образования реализуетсяобразовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций врамках сетевого взаимодействия. При реализации образовательной программы могутиспользоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционныеобразовательные технологии, электронное обучение. Вопросы организации и реализации ООПпри помощи дистанционных образовательных технологий и электронного обучения прописаныв соответствующем локальном акте. Программа начального общего образования реализуетсячерез организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии сГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Длярасширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется право наобучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осуществлениеосознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и/илинаправленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП представлен в локальномакте образовательной организации «Порядок обучения по 6 индивидуальному учебному плану».При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения,объем дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий должны соответствоватьтребованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Региональные, национальные и этнокультурныеособенности народов РФ учтены при разработке учебного плана и плана внеурочнойдеятельности. В частности, уроки родного языка, а также темы в учебных предметах и курсахвнеурочной деятельности. Рабочая программа воспитания также содержит разделы,направленные на предоставление обучающимся исторического, социального опыта поколенийроссиян, светской этики. Основная образовательная программа формируется с учетомособенностей развития детей соответствующего возраста.Общая характеристика основной образовательной программы начального общегообразования.В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацииобразовательная программа комплекс основных характеристик образования (объем,содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, которыйпредставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных иметодических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного планавоспитательной работы, форм аттестации. Основная образовательная программа начальногообщего образования соответствует Федеральному государственному образовательномустандарту начального общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 и Федеральной образовательнойпрограмме начального общего образования, утвержденной приказом Министерства
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просвещения от 18.05. 2023 №372, включает три раздела: целевой, содержательный иорганизационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себяследующие разделы:1. Целевой раздел1.1. Пояснительная записка1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общегообразования1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начальногообщего образования.2. Содержательный раздел2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей (вынесены вПриложение к ООП)2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся2.3. Рабочая программа воспитания3. Организационный раздел3.1. Учебный план3.2. План внеурочной деятельности3.3. Календарный учебный график3.4. Календарный план воспитательной работы
Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимостьдискриминации в сфере образования. Программа разработана и реализуется педагогическимколлективом образовательной организации. При реализации программы используютсяпедагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагогимеет право на их выбор, а также имеет право на творческую инициативу, разработку иприменение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемойобразовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностейличности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника собучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение вобразовательной организации при реализации данной образовательной программыорганизовано по 5-дневной учебной неделе. Общий объем аудиторной нагрузки определяетсяучебным планом, часы внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объемвнеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общегообразования определяется планом внеурочной деятельности.

1.2. Планируемые результаты освоения ФОП НОО
Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целямначального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных,метапредметных и предметных достижений обучающегося.Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которыеобеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становлениеспособности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержанияпрограммы начального общего образования обучающиеся овладевают рядоммеждисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами,которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых,нестандартных учебных ситуациях.
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетомспецифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровненачального общего образованияПредметные результаты по учебному предмету "Русский язык":1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языкамежнационального общения;2) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культурычеловека;3) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка:4) аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь;5) понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;6) определять основную мысль воспринимаемого текста;7) передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенныевопросы;8) задавать вопросы по услышанному тексту;9) говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устногообщения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения дляэффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи;уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать навопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебнойзадачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормыи правильную интонацию;10) чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержаниепредлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимогоматериала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простыевыводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализироватьсодержание, языковые особенности и структуру текста;11) письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменногообщения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии сизученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения)по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различныесправочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;12) сформированность первоначальных научных представлений о системе русскогоязыка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основныхединицахязыка, их признаках и особенностях употребления в речи;13) использование в речевой деятельности норм современного русского литературногоязыка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) иречевого этикета.По учебному предмету "Литературное чтение":
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушаниюхудожественной литературы и произведений устного народного творчества;2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевогоразвития;3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народноготворчества для всестороннего развития личности человека;4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений ипроизведений устного народного творчества;5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки,загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ;автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественнойвыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворенияэмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтениеслушателями).
По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурномпространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, всохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,эстетических ценностей.2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятийтеории литературы.3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах,сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся.По учебному предмету "Иностранный язык" (английский)Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должныобеспечивать:1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематическогосодержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна истрана/страны изучаемого языка:
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалогэтикетного характера, диалог побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 5 фраз состороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или)невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка;
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,повествование) объемом 4 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках
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тематического содержания речи;
передавать основное содержание прочитанного текста;
представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбираяиллюстративный материал(рисунки, фото) к тексту выступления;аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника иодноклассников в процессе общения на уроке;воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных иадаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале;понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичныетекстыобъемом д о 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтенияи правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных иадаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельныенезнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи;определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текстазапрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читатьнесплошные тексты (простые таблицы) и пони мать представленную в них информацию;письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры суказанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов сопорой на предъявленный педагогическим работником образец;2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученныхкоммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише).3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдатьправильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации вповествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов);графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка);орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения,апостроф, запятую при перечислении и обращении);4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательнойзадаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления вустнойи письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной иписьменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемогоиностранного языка;5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий роднойстраны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольшихпроизведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою странуна иностранном языке в рамках изучаемой тематики;6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную догадку;7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления врамках изучаемой тематики;8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках
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изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сетиИнтернет, получения информации из источников в современной информационной среде;9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметногохарактера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели,обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей всовместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения,осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада вобщее дело;10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбиратьисточник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информациидля решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы дляпредставления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуацияхповседневной жизни и при работе в сети Интернет);знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать вэлементарном бытовом общении на иностранном языке.По учебному предмету "Математика":1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, одесятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно иписьменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оцениватьполученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствиеправилу/алгоритму;3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (отруки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощьючертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладениепростейшими способами измерения длин, площадей;4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практическихситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использоватьизученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованиемсвязок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать,анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формыданными;7) использование начальных математических знаний при решении учебных ипрактических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающихпредметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, втом числе в сфере личных и семейных финансов.По учебному предмету "Окружающий мир":1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям,Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости занациональные свершения, открытия, победы;2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах
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единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживойприроды; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятиярешений;3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятияхнаселения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России иродного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия вРоссии; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России;основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природныеобъекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами иявлениями;5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в томчисле на материале о природе и культуре родного края);6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числепрактические задачи;7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой,графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронныхресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современнойинформационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальныхнаблюденийв окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений сиспользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов иследованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений иопытов;9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполненияправил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасностиразглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сетиИнтернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личныхфинансов;10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормамиповедения."Основы религиозных культур и светской этики"Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законныхпредставителей) с учетом мнения обучающихся.По учебному модулю "Основы православной культуры":1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, ролив этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормыправославной культуры;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историейее возникновения и развития;5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать ихсодержание;
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностейправославных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственногоразвития личности;8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влиянияправославной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения вобществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любыхслучаевунижения человеческого достоинства.По учебному модулю "Основы иудейской культуры":1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, ролив этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормыиудейской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения иразвития;
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейскихкультовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственногоразвития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влиянияиудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных нормповедения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любыхслучаев
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унижения человеческого достоинства.По учебному модулю "Основы буддийской культуры":1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития,роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормыбуддийской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения иразвития;
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностейбуддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственногоразвития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияниябуддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения вобществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любыхслучаевунижения человеческого достоинства.По учебному модулю "Основы исламской культуры":1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, ролив этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормыисламской культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения иразвития;
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламскихкультовых сооружений, религиозных служб, обрядов;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного
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развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влиянияисламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения вобществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любыхслучаевунижения человеческого достоинства.
По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, ролив этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой наэтические нормы религиозных культур народов России;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероученийтрадиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события,связанные с историей их возникновения и развития;
5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение краткоописывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовыхсооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственногоразвития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияниярелигиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, чтооскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения вобществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любыхслучаевунижения человеческого достоинства.По учебному модулю "Основы светской этики":1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий
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для нравственного развития человека;2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечатьза них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые вобществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведениялюдей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционныхправах, свободах и обязанностях гражданина;5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормамироссийской светской (гражданской) этики;
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значениинравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного трудалюдей на благо человека, общества;9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание","прощение", "дружелюбие";10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия исострадания в истории России, современной жизни;11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.По учебному предмету "Изобразительное искусство":1) выполнение творческих работ с использованием различныххудожественныхматериалов и средств художественной выразительности изобразительногоискусства;2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промысловРоссии;6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработкифотографических изображений и анимации.По учебному предмету "Музыка":1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умениеразличатьзвучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской изарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведениясовременных композиторов;4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.По учебному предмету "Технология" должны обеспечивать:1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда вжизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, оконструировании, моделировании;3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при
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выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе сиспользованиеминформационной среды;5) сформированность умения безопасного пользования необходимымиинструментами в предметно-преобразующей деятельности.По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать:1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладныхумениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых,туристических и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования иукрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышенияфизической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнениюнормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО);3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях иигровойдеятельности, соблюдая правила честной игры;4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организацииматериально-технической базы бассейна) и гимнастики;5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величинойфизическихнагрузок, показателями основных физических качеств;6) умение применять правила безопасности при выполнении физическихупражнений иразличных форм двигательной активности.
По учебному предмету «Истоки»Сформулированы следующие планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы:- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить своипоступки спринятыми этическими нормами,умение выделять нравственный аспект поведения, сформированность мотивации кобучениюи уменияучиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной ивнеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных икоммуникативных);- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того илидругого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию иприменению в практике повседневной жизни.
Названные планируемые результаты представлены по годам обучения в программе каждогоучебного предмета, пути их достижения средствами предметного содержания раскрыты всоответствующих пояснительных записках.Таким образом, планируемые результаты освоения обучающимися программы начальногообщего образования должны:1. обеспечить связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностьюи системой оценки результатов освоения программы начального общего образования;2. является содержательной и критериальной основой для разработки:
 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
 рабочей программы воспитания;
 программы формирования УУД;
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 системы оценки качества освоения обучающимися программы начальногообщегообразования;
 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебнометодическойлитературы.
При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числевнеурочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования, предметныерезультаты разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочихпрограммах по предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности. Рабочие программыявляются частью ООП и представлены в Приложении.При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметныерезультаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметныхобластей.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, являетсяФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формыобучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательнымрезультатам обучающихся и средствам оценки их достижения.Система оценки достижения планируемых результатов (далее система оценки) являетсячастью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации ислужит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локальногоакта. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основаих промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, региональногои федерального уровней;оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационныхпроцедур;оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационныхпроцедур.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ФОП НОО.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценки;итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся;итоговую аттестацию.В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует
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системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихсяпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Онобеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основойдля организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется засчёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебногопроцесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующегоучебного материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессеобучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в томчисле оценок творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числеформируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общегопредставления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии наколлектив обучающихся.При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правилвзаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуальнопсихологических особенностейразвития.Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группырезультатов:основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимыекачества личности;готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активноеучастие в социально значимой деятельности.Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлятьоценку только следующих качеств:наличие и характеристика мотива познания и учения;наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;способность осуществлять самоконтроль и самооценку.Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразноинтегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебныхдействий.Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:познавательных универсальных учебных действий;коммуникативных универсальных учебных действий;регулятивных универсальных учебных действий.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовыхисследовательских действий, умений работать с информацией.Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование уобучающихся умений:сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюденияхна основе предложенного учителем алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование уобучающихся умений:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов;с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных илисходных ситуациях.Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность у обучающихся умений:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее Интернет);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместнаядеятельность.Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность у обучающихся умений:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебныхдействий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НООпредполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планироватьдействия по решению учебной задачи для получения результата, выстраиватьпоследовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходетекущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрациейобразовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживаетсяспособность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи,требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями,реализуемыми в предметном преподавании.В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебныхдействий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решениемпедагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценкисформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе иможет включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы наприменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценкудостижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии стребованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в томчисле метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходепроцедур текущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля.Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предметуфиксируются в приложении к ООП НОО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должновключать:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с
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учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации сцелью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точкаотсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки врамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности,готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализацииучебного процесса.Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося восвоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимсясуществующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы, самои взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностейучебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимисятематических планируемых результатов по учебному предмету.Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в концекаждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатовнакопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ ификсируется в классном журнале.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий, является основанием для переводаобучающихся в следующий класс.Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательнойорганизации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы поучебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержанииучебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий.
2. Содержательный раздел

2.1. Рабочие программы учебных предметов
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияпрограмм начального общего образования и разрабатывается на основе требований ФГОС крезультатам освоения программы начального общего образования.Рабочие программы должны включать:1. Содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля;2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числевнеурочной деятельности), учебного модуля;3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на
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освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочнойдеятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательныхресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп используемыми дляобучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которыхсоответствует законодательству об образовании.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей формируетсяс учетом рабочей программы воспитания.
Основное содержание учебных предметовРусский языкПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения программы начальногообщего образования Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные вфедеральной программе воспитания.

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особоезначение в развитии обучающегося. Приобретѐнные знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обученияна уровне основного общего образования, а также будутвостребованы в жизни.
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитиеинтеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать ианализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебнойдеятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровненачального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяютрезультаты обучающихся по другим учебным предметам.
Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональнойграмотности обучающихся, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, коммуникативная,читательская, общекультурная и социальная грамотность.
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания имировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владениеязыком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможностьадекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненноважных для человека областях.
Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционныхсоциокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и нормповедения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позицииличности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознаниемязыка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа.Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательногоинтереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистотырусского языка.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии
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языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховнонравственных ценностей народа;- понимание роли языка как основного средства общения;- осознание значения русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации;- понимание роли русского языка как языка межнационального общения;- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культурычеловека;- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальныхпредставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение,чтение, письмо;- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицахязыка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевойдеятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию сизменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучениярусскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка иработы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформироватьпервоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению нормрусского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.
Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практическойзадачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использованияусвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета впроцессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевойдеятельности решаются совместно с учебным предметом "Литературное чтение".
Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСНОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русскогоязыка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретногокласса.В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета науровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимисярусского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметныерезультаты представлены с учѐтом методических традиций и особенностей преподаваниярусского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемыерезультаты освоения программы даны для каждого года русского языка.

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала поклассам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развитияпредметного содержания и учѐте психологических и возрастных особенностей обучающихся.
Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различныхметодических подходов к преподаванию русского языка при условии сохраненияобязательнойчасти содержания учебного предмета.

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижениеобучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/1000
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преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущиеидеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчѐркиваютпропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готовностиобучающегося к дальнейшему обучению.
Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, 675 (5 часов внеделю в каждом классе): в 1 классе 165 часов, во 2-4 классах по 170 часов.
СОДЕРЖАНИЕ обучения 1 классНачальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное чтение» в 1классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт параллельно собучением чтению. На учебный курс Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов внеделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературноечтение» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровняподготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительностьизучениясистематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель.Развитие речи

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушиваниии при самостоятельном чтении вслух.Слово и предложениеРазличение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение ихпорядка.Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение надзначением слова.ФонетикаЗвуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.Установление последовательности звуков в слове и количества звуков.Сопоставлениеслов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова,работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,соответствующих заданной модели.Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых имягких, звонких и глухих.Определение места ударения.
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.Ударный слог.ГрафикаРазличение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики.Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю,я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Последовательность букв в русском алфавите.ЧтениеСлоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговоечтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу.Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтениеслов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольшихпрозаических текстов и стихотворений.Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическоечтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и присписывании.ПисьмоОриентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратнымпочерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с ихпроизношением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста.Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.Орфография и пунктуацияПравила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение
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гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, кличкиживотных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в концепредложения.
Систематический курс Общие сведения о языкеЯзык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.ФонетикаЗвуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные ибезударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласныезвуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш],[ч’], [щ’].Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, безстечения согласных).Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласныхзвуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласныхзвуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего согласного звука в конце слова.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типастол,конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавитадля упорядочения списка слов.Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение всловах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (наограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).ЛексикаСлово как единица языка (ознакомление).Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета(ознакомление).Выявление слов, значение которых требует уточнения.СинтаксисПредложение как единица языка (ознакомление).
Слог, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связисловв предложении при помощи смысловых вопросов.Восстановление деформированных предложений. Составление предложенийиз набора форм слов. Орфография и пунктуацияПравила правописания и их применение:

 раздельное написание слов в предложении;
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах ифамилиях людей, кличках животных;
 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова);
 гласные после шипящих в сочетаниях жи,ши (в положении под ударением), ча,ща, чу,щу;
 сочетания чк, чн;
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическомсловаре учебника);
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныйзнаки.Алгоритм списывания текста.Развитие речиРечь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой).Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классеспособствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:
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сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенностигласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определятьсовпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов;
устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходстваи различия;
характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков;твѐрдыхсогласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданнымзвуком.Базовые исследовательские действия:проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова кмодели;формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.Работа с информацией:выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическомусловарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;самостоятельно создавать модели звукового состава слова. Коммуникативные универсальныеучебные действия:Общение:воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормыречевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;воспринимать разные точки зрения;в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом ибуквенном составе слова.Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:выстраивать последовательность учебных операций при проведении звуковогоанализа слова;выстраивать последовательность учебных операций при списывании;удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуковбуквами, при списывании текста, при письме под диктовку;Самоконтроль:находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа,при письме поддиктовку или списывании слов, предложений;
оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.Совместнаядеятельность:принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐдостижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участниковсовместной работы;ответственно выполнять свою часть работы.2 КЛАССОбщие сведения о языкеЯзык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира.Методы познания языка: наблюдение, анализ.Фонетика и графикаСмыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных ибезударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласныхзвуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости и
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мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’]и гласный звук[и] (повторение изученного в 1 классе).Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и непарные позвонкости — глухости согласные звуки.Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,парный —непарный.Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова;разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь.Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова ипосле гласных).Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавитапри работе со словарями.Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (краснаястрока), пунктуационные знаки (в пределах изученного).ОрфоэпияПроизношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаряучебника) длярешения практических задач.ЛексикаСлово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление).Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения словапо текстуили уточнение значения с помощью толкового словаря.
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение заиспользованием в речи синонимов, антонимов.Состав слова (морфемика)Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признакиоднокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончаниекак изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов.Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
МорфологияИмя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»),употреблениев речи.Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» идр.),употребление в речи.Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?»,«какое?», «какие?»), употребление в речи.Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, на,из,без, над, до, у, о, об и др.СинтаксисПорядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова.Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,побудительные предложения.Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные иневосклицательные предложения.Орфография и пунктуацияПрописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, кличкиживотных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (безучѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положениипод ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правопи-сания, изученныхв 1 классе).Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографическойошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи взависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаряучебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль припроверке собственных и предложенных текстов.
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Правила правописания и их применение:
 разделительный мягкий знак;
 сочетания чт, щн, нч;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словареучебника);
 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей,кличкиживотных, географические названия;
 раздельное написание предлогов с именами существительными.Развитие речиВыбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения дляэффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, длявыражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончитьразговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи.Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытовогообщения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельностипри проведении парной и групповой работы.Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа поличным наблюдениям и вопросам.Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательностьпредложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основнаямысль.
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частейтекста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичноеознакомление).Поздравление и поздравительная открытка.Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации,содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильнойинтонации.Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквеннуюоболочкуоднокоренных (родственных) слов;— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, чтообозначают;— характеризовать звуки по заданным параметрам;— определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов,предложений;— находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами.— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотноситьпонятиес его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия:— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами(слово,предложение, текст);— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются /неявляются однокоренными (родственными).Работа с информацией:— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника дляполученияинформации;— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
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представленную в явном виде;— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии сучебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы дляпредставления информации.Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога;
— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализарезультатов наблюдения за языковыми единицами;— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение орезультатахнаблюдения за языковыми единицами;— строить устное диалогическое выказывание;— строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основенаблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанногоилиуслышанного текста.Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи;выстраивать последовательностьвыбранных действий.Самоконтроль:— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий порусскому языку;— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок привыделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнениипарных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться,корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы,спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе снебольшой помощью учителя);— совместно обсуждать процесс и результат работы;— ответственно выполнять свою часть работы;— оценивать свой вклад в общий результат.3 КЛАСССведения о русском языкеРусский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.Фонетика и графикаЗвуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласныйтвѐрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функцииразделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме раздели-тельныхмягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах снепроизносимыми согласными.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.ОрфоэпияНормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике).Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.Лексика
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Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).Состав слова (морфемика).Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признакиоднокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончаниекак изменяемая часть слова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс значимыечасти слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.МорфологияЧасти речи.Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительныеединственного и множественного числа. Имена существительные мужского,
женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в которомупотреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительныеодушевлѐнные и неодушевлѐнные.Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формыимени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательныхпо родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имѐнприлагательных.Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. Глагол:общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глаголаНастоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам.Род глаголов в прошедшем времени.Частица не, еѐ значение.СинтаксисПредложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи междусловами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое.Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнныеинераспространѐнные.Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографическойошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от местаорфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенныхтекстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение: разделительный твѐрдый знак; непроизносимыесогласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения);безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения);раздельное написание предлогов с личными местоимениями;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);раздельное написание частицы не с глаголами.Развитие речиНормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм вситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать иаргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить кобщему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)действия при проведении парной и групповой работы.Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русскимязыком.Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема



30

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядкомпредложений и абзацев.План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связьпредложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевыеслова в тексте.Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственныхтекстов заданного типа.Жанр письма, объявления.Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее,ознакомительное чтение.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:— сравнивать грамматические признаки разных частей речи;— сравнивать тему и основную мысль текста;— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое ипереносное значение слова;— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;— объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку (например,род или число);— определять существенный признак для классификации звуков, предложений;— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словамив предложении;— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные членыпредложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия:— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основепредложенных учителем критериев;— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование,выполнять по предложенному плану проектное задание;— формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплятьих доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основепредложенных критериев).
Работа с информацией:
выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования;— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствиисучебной задачей;— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации какрезультата наблюдения за языковыми единицами.Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения,выполненного мини-исследования, проектного задания;— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение,просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.Регулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать
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последовательность выбранных действий.Самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок привыделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения присписывании текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтомучастия вколлективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектногозадания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенныеобразцы;— 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 общегоуспеха деятельности.4 КЛАСССведения о русском языкеРусский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка:наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.Фонетика и графикаХарактеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданнымпараметрам. Звуко-буквенный разбор слова.ОрфоэпияПравильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков исочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-ногопроизношения слов.ЛексикаПовторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов,антонимов, устаревших слов (простые случаи).Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).Состав слова (морфемика)Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).Основа слова.Состав неизменяемых слов (ознакомление).Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).МорфологияЧасти речи самостоятельные и служебные.Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типагостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имѐнсуществительных на-ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного).Несклоняемые имена существительные (ознакомление).Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе.Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-голицаединственного и множественного числа; склонение личных местоимений.Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем ибудущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и IIспряжения глаголов.Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог.Отличие предлогов от приставок (повторение).
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Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение(повторение).СинтаксисСлово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий;виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные ипобудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощисмысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторениеизученного).Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзоми. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинѐнные ссоюзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).Орфография и пунктуацияПовторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость какосознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различныеспособырешения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль припроверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новоморфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.Правила правописания и их применение:безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а такжекроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий);безударные падежные окончания имѐн прилагательных;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;безударные личные окончания глаголов;знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а,но ибез союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).Развитие речиПовторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного иписьменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог;отражение темы текста или основной мысли в заголовке.Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности,богатства и выразительности письменной речи.Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказтекста).Сочинение как вид письменной работы.Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:Базовые логические действия:— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, ноотличающихся грамматическими признаками;— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;— объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение);— объединять предложения по определѐнному признаку;— классифицировать предложенные языковые единицы;— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐннаяформа,однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой
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характеристикой.Базовые исследовательские действия:— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный,морфемный, морфологический, синтаксический);— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,миниисследования);— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией:— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками впоисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находитьдополнительную информацию, используя справочники и словари;— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицахсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки;— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационнойбезопасности при поиске информации в сети Интернет;— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.Коммуникативные универсальные учебные действия:Общение:— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые
средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде;— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, приобобщениирезультатов наблюдения за орфографическим материалом;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)—готовить небольшие публичные выступления;—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступленияРегулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности ивозможные ошибки.Самоконтроль:— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректироватьучебныедействия для преодоления ошибок;— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свойвклад внеѐ;— адекватно принимать оценку своей работы.Совместная деятельность:— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;— ответственно выполнять свою часть работы;— оценивать свой вклад в общий результат;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы,планы,идеи.
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровненачального общего образования.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие личностные новообразования
гражданско-патриотического воспитания:— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе черезизучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пониманиероли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языкамежнационального общения народов России;— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, втом числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров изхудожественных произведений;— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведенияи правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в художественныхпроизведениях;духовно-нравственного воспитания:— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный ичитательский опыт;— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе сиспользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимыхсредств языка);эстетического воспитания:— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-
вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числев искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения исамовыражения;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации впроцессе языкового образования;— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющеесяв выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевогоэтикета и правилобщения;трудового воспитания:— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаряпримерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественныхпроизведений;экологического воспитания:— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;— неприятие действий, приносящих ей вред;ценности научного познания:— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальныепредставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русскогоязыка, активность и самостоятельность в его познании.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.Базовые логические действия:— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность,грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковыхединиц;— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку;— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частейречи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий приработе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализеязыковых единиц;— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основепредложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковымматериалом, делать выводы.Базовые исследовательские действия:— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языковогообъекта,речевой ситуации;— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболееподходящий(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 результатовпроведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языковогоматериала;— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях.Работа с информацией:— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получениязапрашиваемой информации, для уточнения;— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию впредложенном источнике: в словарях, справочниках;— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям,справочникам, учебнику);— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации вИнтернете(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова,осинонимах слова);— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативныеуниверсальные учебные действия.Общение:— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями иусловиями общения в знакомой среде;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалоги
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и дискуссии;— признавать возможность существования разных точек зрения;— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)всоответствии с речевой ситуацией;— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, орезультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивныеуниверсальные учебные действия.Самоорганизация:— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;— выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографическихошибок;— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,характеристике, использованию языковых единиц;— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,находитьорфографическую и пунктуационную ошибку;— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективнооценивать их по предложенным критериям.Совместная деятельность:— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтомучастия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителемформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельноразрешать конфликты;— ответственно выполнять свою часть работы;— оценивать свой вклад в общий результат;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАССК концу обучения в первом классе обучающийся научится:— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;— вычленять звуки из слова;— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’]и гласный звук [и]);— различать ударные и безударные гласные звуки;— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);— различать понятия «звук» и «буква»;— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова безстечения согласных); определять в слове ударный слог;— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в концеслова;— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательностибукв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,соединения букв, слова;
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— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, кличкиживотных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении подударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов ворфографическом словаре учебника);— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текстыобъѐмом не более 25 слов;— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов,тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;— понимать прослушанный текст;— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации ипауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.2 КЛАСС
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласныйпарный (непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости(глухости);
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова состечением согласных);
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе сучѐтомфункций букв е, ѐ, ю, я;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять всловеокончание;
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения иуточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов иантонимов (без называния терминов);
распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; распознаватьслова,отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие;
распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?";определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применятьизученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемыебезударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географическихназваниях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительныймягкий знак;
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текстыобъѐмом не более 50 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмомне более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки наизученные правила, описки; пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическимсловарями учебника;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на



38

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильнойинтонации;
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно(1-2 предложения);
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;
определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст изразрозненных предложений, частей текста;
писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30-45 слов с опорой навопросы;
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия впроцессе решения учебных задач.

3 КЛАССК концу обучения в третьем классе обучающийся научится:— объяснять значение русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации;— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданнымпараметрам;— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирования);
— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливатьсоотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, всловах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными;— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различатьоднокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различатьоднокоренные слова и синонимы;— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,суффикс;— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы иантонимы к словам разных частейречи;— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простыеслучаи);— определять значение слова в тексте;— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐнсуществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные сударными окончаниями;— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐнприлагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам,числам, родам(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных;— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «чтосделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (впрошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени —по родам;— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личныеместоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;— различать предлоги и приставки;— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применятьизученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные вкорне слова;
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разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; нес глаголами; раздельное написание предлогов со словами;— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов;— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правилправописания;— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информацииустно и письменно (1—2 предложения);
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений наопределѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильнойинтонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения),содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием нормречевого этикета;
— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов,союзов и, а, но);— определять ключевые слова в тексте;— определять тему текста и основную мысль текста;— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложенийих смысловое содержание;— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельносоставленному плану;— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученныепонятия;— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.4 КЛАССК концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языкакак государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культурычеловека;— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом);— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словамантонимы;— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение словапо контексту;— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлятьсхему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного)по комплексу освоенных грамматических признаков;— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число,падеж; проводить разбор имени существительного как части речи;— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе),число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматическиепризнаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (впрошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем временипо лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо,
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число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимениядля устранения неоправданных повторов в тексте;— различать предложение, словосочетание и слово;— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональнойокраске;— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с
однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящиеиз двухпростых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения безназывания терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения,состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложныепредложения без называния терминов);— производить синтаксический разбор простого предложения;— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежныеокончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кромесобственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐнприлагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаединственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях соднородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов;— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов;— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правилправописания;— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученныеправила, описки;— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений),соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) дляконкретнойситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявленияи др.);— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опоройна тему или основную мысль;— корректировать порядок предложений и частей текста;— составлять план к заданным текстам;— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулироватьустно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации;интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученныепонятия;— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального
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общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программыначального общего образования Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в Примерной программе воспитания.
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, которыйобеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения,необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения,читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого,эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературноечтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, обеспечить формированиенавыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с различными видами текстов икнигой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого направлен на общее илитературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностейобучающегося, а такжена обеспечение преемственности в изучении систематического курсалитературы.Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотногочитателя, мотивированного к использованию читательской деятельности, как средствасамообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения иповседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанноепроизведение. Приобретѐнные младшими школьниками знания, полученный опыт решенияучебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий впроцессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основномзвене школы, а также будут востребованы в жизни.Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения ирешением следующих задач:— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическомучтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народноготворчества;— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевогоразвития;— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народноготворчества для всестороннего развития личности человека;— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений ипроизведений устного народного творчества;— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки,загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ;автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественнойвыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметногосодержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражаетпримерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объѐмуучебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальныепотребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, атакже предоставляет возможности для реализации различных методических подходов кпреподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохраненияобязательной части содержания курса.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направлениялитературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения,
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 творческая деятельность.В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьникомфольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведенияхнравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельныхпроизведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборепроизведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольнымопытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детскойлитературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важнымпринципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формированиефункциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможностьдостижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различныеучебныетексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за периодобучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения вначальной школе.Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература»,который изучается в основной школе.Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинаетсявводныминтегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 чпредмета «Литературное чтение» 80 часов). После периода обучения грамоте начинаетсяраздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе)2, в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю)СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 1 КЛАСССказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текстапроизведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐхпроизведений). Фольклорнаяи литературная (авторская) сказка: сходство и различия.Реальность и волшебствов сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий вфольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета виллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт,культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающиенравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общеепредставление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: егоосновная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разныхжанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шестипроизведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю.Драгунского идр.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Пониманиезаголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознаниенравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтическихпроизведений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. С. Пушкина,Ф.И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С.Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений:звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края.Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическоеознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражениенравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация кпроизведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтениепоэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительногочтения: ритм, темп, сила голоса.Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шестипроизведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка,пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых
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фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средствовоспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости,средство воспитания понимания жизненных правил.Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животныегероипроизведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов:художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание еговнешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторскоеотношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений омаме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А.Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви какпривязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким),проявление любви и заботы о родных людях.Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений).Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении,необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведенииреалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книгаисточник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировкив книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствуетосвоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐмупрозаические и стихотворные произведения;— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема,идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой,рассказ, стихотворение (в пределах изученного);— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий впроизведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку егопоступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.Работа с информацией:— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различныхвидах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которыесоответствуют иллюстрации.Коммуникативные универсальные учебные действия:— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушатьсобеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме;— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки,предложенный план;— объяснять своими словами значение изученных понятий;— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.Регулятивные универсальные учебные действия:— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимостиобращаться за помощью к учителю;— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоениичитательской деятельности. Совместная деятельность:
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— проявлять желание работать в парах, небольших группах;— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственновыполнять свою часть работы.2 КЛАССО нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐхстихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А.Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение впроизведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству.Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация кпроизведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темыРодины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина,В. Д. Поленоваи др.). Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточныефольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль вречи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐтосновные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности.Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народноймудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (оживотных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России.Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке.Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты,волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказкахнародногобыта и культуры.Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разныевременагода(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пятиавторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средствавыразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐтпейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение.Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана,В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении(расширение круга чтения: не менее четырѐх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В.А.Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина идр.).Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение,помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие»сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок:сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка»и«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «МорозИванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составлениеплана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытиисодержания произведения.О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни,загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пятиавторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н.МаминаСибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В.Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образовживотных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных ипрозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных.Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота).Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примерепроизведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение).Знакомство с художникамииллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И.Чарушин, В. В. Бианки.О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей втворчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственныхценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и вниманиек старшемупоколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений:
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Международный женский день, День Победы.Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двухпроизведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен,Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка.Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежныхавторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы.Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление,аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематическиекартотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классеспособствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения(безотметочного оценивания);— — сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о роднойприроде, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ,басня, стихотворение);
— — характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народноготворчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);— — анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысльпроизведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать егопоступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательностьсобытий (действий) в сказке и рассказе;— — анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма),находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значениенезнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.Коммуникативные универсальные учебные действия:— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнятьответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему;— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простыевыводы на основе прочитанного/прослушанного произведения;— описывать (устно) картины природы;— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки);— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественныхпроизведений.Регулятивные универсальные учебные действия:— оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушаниипроизведения;— удерживать в памяти последовательность событийпрослушанного/прочитанного текста;— контролировать выполнение поставленнойучебной задачипри чтении/слушании произведения;— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.Совместнаядеятельность:— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности;— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать
за общий результат работы.
3 КЛАССО Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений
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литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине,сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи,нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворныхи прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величиесвоей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин какиллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтениивслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы,потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видамизагадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги исловари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов,пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорныхпроизведениях народов России.Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Видысказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация какотражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А.Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта икультуры. Составление плана сказки.Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картинприроды как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ оважном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевностьисполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какимикачествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современнойлексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведенияА. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм.Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, осыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевнеЛебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенностисюжета, приѐм повтора какоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные иотрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин —иллюстратор сказок А. С. Пушкина.Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои ичужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. БасниИ. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытаямораль басен. Использование крылатых выражений в речи.Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирическиепроизведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведенияхпоэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю.Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И.А.Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическимипроизведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно изсредств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация клирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), впроизведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки,рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связьсодержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало,завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов.Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчикаи автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык,герои). Составление аннотации.Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с
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животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐхавторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В.Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальностьсобытий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера).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 обстановкакак фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения повыбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения.Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время.Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористическогопроизведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение.Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов,В. В. Голявкин и др.Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору):литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С.Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животныхзарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И.Чуковский, Б. В. Заходер.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценностьчтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательскойдеятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление,аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый видискусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствуетосвоению ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:— читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворныепроизведения (без отметочного оценивания);— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторскиепроизведения;— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему иглавнуюмысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определятькомпозицию произведения, характеризовать героя;— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушеннуюпоследовательность;— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведенияодного жанра, но разной тематики;— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж,интерьер).Работа с информацией:— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы иизобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлятьаннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия:— читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям,героямпроизведения;— формулировать вопросы по основным событиям текста;
— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующеенастроение;— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.Регулятивные универсальныеучебные действия:
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— принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости отучебнойзадачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;— оценивать качество своего восприятия текста на слух;— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.Совместная деятельность:— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного,соблюдать равноправие и дружелюбие;— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям,инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественнойлитературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общимзамыслом;— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей частиработы, оценивать свой вклад в общее дело.4 КЛАССО Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору,не менее четырѐх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского,А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление опроявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родногокрая, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди исобытия: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, АлександраСуворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе длядетей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, темаВеликой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П.Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок,подвиг.Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство спеснями натему Великой Отечественной войны.Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный,обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественнойлитературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собирателифольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные.Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народовмира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественнымобразам и форме («бродячие» сюжеты).Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины —защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича,Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средствахудожественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола.Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народныебылинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина.Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказкао мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительныеи отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения:басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В.Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐгерои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение,темы и герои, особенности языка.
Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (неменее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композициистихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю.Лермонтова.Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои
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литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С.Т.Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение,особенности.Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирическиепроизведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями,описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менеепяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А.Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева идр. Темы стихотворныхпроизведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания художественногообраза в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы,антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация клирическому произведению.Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести.Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенностихудожественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примерытекстарассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита иохрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐхавторов): напримере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина,Ю. И. Коваля и др.Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐхавторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.Основные события сюжета, отношение к ним героев.Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьесаи сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение,содержание.Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору):юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н.Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительноститекста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино итеатре.Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей.Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон идр. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Пользачтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная(с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк какповествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источникамипериодической печати.Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвѐртом классеспособствует освоению ряда универсальных учебных действий.Познавательные универсальные учебные действия:— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения(безотметочного оценивания);— читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения пониманияизапоминания текста;— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность кжанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливатьвзаимосвязь между событиями, эпизодами текста;— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одногопроизведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления
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героев, их поступков (по контрасту или аналогии);— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять ивосстанавливать нарушенную последовательность;— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение,эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж,интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).Работа с текстом:— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей;— характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие,иллюстрации, примечания и др.);— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлятьаннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия:— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задаватьвопросык учебным и художественным текстам;— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и егопроизведениях;— оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним;— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера понаблюдениям, на заданную тему.Регулятивные универсальные учебные действия:
— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельноорганизовывать читательскую деятельность во время досуга;— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;— оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настроения,особенностей произведения и героев;— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причинывозникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.Совместная деятельность:— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читатьпо ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,оценивать свой вклад в общее дело.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «литературное чтение» науровне начального общего образованияЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивнуюдинамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессысамопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программыпредмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социальнозначимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опытаприменения сформированных представлений и отношений на практике.Гражданско-патриотическое воспитание:— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине,проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации,понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявлениеуважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа
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произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведенияи правилах межличностных отношений.Духовно-нравственное воспитание:— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности идругихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности,социального статуса, вероисповедания;— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажейхудожественных произведений в ситуации нравственного выбора;— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления исистематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям.Эстетическое воспитание:
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различнымвидам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественнойдеятельности;— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетическойоценки произведений фольклора и художественной литературы;— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств,создающих художественный образ.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том числе информационной);— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.Трудовое воспитание:— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям.Экологическое воспитание:— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека иживотных, отражѐнных в литературных произведениях;— неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способавыражения мыслей, чувств, идей автора;— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненныхзадач;— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественнойлитературы, творчества писателей.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихсябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия:базовые логические действия:— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотноситьпроизведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,устанавливать аналогии;— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;— определять существенный признак для классификации, классифицироватьпроизведенияпо темам, жанрам и видам;
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— 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 основепредложенного алгоритма;— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественноготекста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) наоснове предложенных учителем вопросов;— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, си-
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туации;— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев);— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина— следствие);— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичныхили сходных ситуациях;работа с информацией:— выбирать источник получения информации;— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно илинаосновании предложенного учителем способа еѐ проверки;— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсякоммуникативные универсальные учебные действия:общение:— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями иусловиями общения в знакомой среде;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалогаи дискуссии;— признавать возможность существования разных точек зрения;— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); —готовить небольшие публичные выступления;—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивныеуниверсальные учебные действия:самоорганизация:— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;— выстраивать последовательность выбранных действий;самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Совместнаядеятельность:— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтомучастия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного
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формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;— ответственно выполнять свою часть работы;— оценивать свой вклад в общий результат;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты освоения программы начального общего образования по учебномупредмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области,ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебныхситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.1 КЛАССК концу обучения в первом классе обучающийся научится:— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить вхудожественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разныхнародов;— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами,читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слоговдоступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов вминуту (без отметочного оценивания);— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) ихудожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные илитературные), рассказы, стихотворения);— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросыпо фактическому содержанию произведения;— владеть элементарными умениями анализа текстапрослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий впроизведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснятьзначение незнакомого слова с использованием словаря;— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать навопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературныепонятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свойответ примерами из текста;— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательностисобытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) позаданному алгоритму;— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтомрекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгорит-
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му;
обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.2 КЛАССК концу обучения во втором классе обучающийся научится:— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебнойзадачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковоевыборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведенияхотражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма);— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать иформулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения,басни);— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему иглавную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения,составлять план текста (вопросный, номинативный);— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя ивыражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязьмежду характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения попредложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованиемсловаря;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: пониматьжанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,подтверждать свой ответ примерами из текста;— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, оттретьего лица;— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5предложений);— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям,предисловию, условным обозначениям;— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного
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списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.3 КЛАССК концу обучения в третьем классе обучающийся научится:— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества ихудожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражениенравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться внравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные видычтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;— различать художественные произведения и познавательные тексты;— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения,басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать темуи главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев,составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять ихпоступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение авторак героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев(портрет), описание пейзажа и интерьера;— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованиемсловаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средствхудожественной 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: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свойответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;
— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица;— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повест-
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вование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов;— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшиеэпизодыиз произведения;— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанноготекста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений),корректировать собственный письменный текст;— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжениепрочитанного произведения;— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление,аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронныересурсы,включѐнные в федеральный перечень.4 КЛАССК концуобучения в четвѐртом классе обучающийся научится:— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннегоразвития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей,фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению ислушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества:формировать собственный круг чтения;— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные видычтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;— различать художественные произведения и познавательные тексты;— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным,учебным и художественным текстам;— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые иволшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России истран мира;— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему иглавную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь
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событий, эпизодов текста;— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретныехарактеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями,чувствамигероев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранномукритерию (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;— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средствахудожественной 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: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературногоязыка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменноформулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждатьсвой ответ примерами из текста;— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно)подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика,от третьеголица;— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,инсценировать небольшие эпизоды из произведения;— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используяразные типы речи(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст сучѐтом правильности, выразительности письменной речи;— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имениодногоиз героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее10предложений);— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление,аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,используякартотеки, рассказывать о прочитанной книге;— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условияхконтролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебнойзадачей.
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫКПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образованиясоставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, Примерной основной образовательной программы начального общегообразования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщегообразования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО).Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихсясредствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательногообщего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебногокурса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаѐтся возможность выбораучителем вариативной составляющей содержания образования по предмету.Общая характеристика учебного предмета«Иностранный (английский) язык»В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образованияшкольников, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт особую



59

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка вобщеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возрастахарактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет имовладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилийпо сравнению с учащимися других возрастных групп.Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе.В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обученияосвоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются изакрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержанииречи.Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить наобразовательные, развивающие, воспитывающие.Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальнойшколе включают:— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е.способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастныхвозможностей и потребностей младшего школьника;— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новымиязыковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими)в соответствии c отобранными темами общения;— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разныхспособах выражения мысли на родном и иностранном языках;
— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение,анализ,обобщение и др.);
— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями поиностранному языку.Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальнойшколевключают:— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного имежкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира иинструмента познания мира и культуры других народов;— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения приполучении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» длярешения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установлениепричины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяетзаложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма игордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую инациональную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов,осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вкладпредмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечи-вает:— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения вусловиях взаимодействия разных стран и народов;— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции,позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемогоязыка,готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения,со-блюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства об-щения;
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— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детскимпластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культурысвоего народа;— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуредругих
народов;— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интересак предмету «Иностранный язык».Место учебного предмета«Иностранный (английский) язык» в учебном планеУчебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов,изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начальногообщего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов,3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»2 КЛАССТематическое содержание речиМир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходнойдень.Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/странизучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажидетских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год,Рождество).Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдениемнормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;извинение;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации,ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ осебе, члене семьи, друге и т. д.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция науслышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например,имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдениемправилчтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы иглавных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковой догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой наиллюстрации и с использованием языковой догадки.Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.ПисьмоОвладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов,словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение,дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка.Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения,Новым годом).Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласныхв конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖(there is/there).Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного,побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных;основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенныхсочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияГрафически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнныхформах глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t,doesn’t; can’t), существительныхв притяжательном падеже (Ann’s).Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи для 2 класса.Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощьюязыковой догадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи:изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,отрицательные),вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (вутвердительнойформе).Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.Предложения с начальным It(It’s a redball.).Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is therea cat inthe room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on thetable? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are fourpens.).Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным
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сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play withmy cat. Shecan play the piano.).Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is ita red ball?— Yes,it is./No, it isn’t. )Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
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Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got acat? — Yes, Ihave./No, I haven’t. What have you got?).Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (Ican’t playchess.); для получения разрешения (Can I go out?).Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именамисуществительными (наиболеераспространѐнные случаи).Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения(a book— books;a man — men).Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my,your,his/her/its,our, their). Указательные местоимения (this — these).Количественные числительные (1—12).Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).Предлоги места (in, on, near, under).Союзы and и but (c однородными членами).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (сднѐм рождения, Новым годом, Рождеством).Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемогоязыка(рифмовки, стихи,песенки); персонажей детских книг.Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,вопросов; иллюстраций.3 КЛАССТематическое содержание речиМир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимаясказка.Выходной день. Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора.Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемогоязыка.Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдениемнормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомствоссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; из-винение;диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,вежливоесогласие/не согласие на предложение собеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации,ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи:Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ осебе, члене семьи, друге и т. д.Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержанияпрочитанного текста.АудированиеПонимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция науслышанное (при непосредственном общении).
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Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдениемправилчтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы иглавных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и сиспользованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованиемиллюстраций и языковой,в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо.
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенного слова в предложение в соответствии с решаемойкоммуникативной/учебнойзадачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми встране/странахизучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новымгодом,Рождеством) с выражением пожеланий.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиБуквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английскогоалфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Связующее ―r‖ (there is/there are).Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного(общийи специальный вопрос) предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильногоударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьемтипе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложныхсочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной иличастичной транскрипции.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов.
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Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнныхформах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительныхвпритяжательном падеже.Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речине менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиечислительных с помощью суффиксов teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощьюязыковой догадки.Грамматическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речиродственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house nearthe river.).Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных(утвердительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальныйвопросы)предложениях.Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’books).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными(much/many/alot of).Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже.Указательныеместоимения (this— these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных ивопросительныхпредложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve got some.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).Вопросительные слова(when, whose, why).Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях at 5o’clock, in the morning, on Monday).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднѐм рождения, Новым годом, Рождеством.Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детскихкниг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия роднойстраны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села;цветанациональных флагов).Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,вопросов; иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.
4 КЛАССТематическое содержание речиМир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мойдень(распорядок дня, домашние обязанности).Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятияспортом.
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Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Покупки.
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Ихстолицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/странизучаемого языка.Коммуникативные уменияГоворениеКоммуникативные умения диалогической речи:Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдениемнорм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в томчисле 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 согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливоесогласие/несогласиена предложение собеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологическихвысказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человекаили литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова,вопросы и/или иллюстрации.Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержанияречи пообразцу (свыражением своего отношения к предмету речи).Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы,план и/илииллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование.
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция науслышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, атакже с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.Смысловое чтениеЧтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы иглавных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с
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использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опорына иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главныефакты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковойдогадки, в том числе контекстуальной.Прогнозирование содержания текста на основе заголовкаЧтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера, текст научнопопулярного характера, стихотворение.ПисьмоВыписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в словоили слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-ной/учебной задачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством) с выражением пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиНормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласныхв конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖(there is/there are).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного(общий и специальный вопрос) предложений.Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах;интонации перечисления.Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных втретьемтипе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложныхсловах.Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной иличастичной транскрипции, по аналогии.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении иперечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного имодального глаголов, существительных в притяжательном падеже(Possessive Case).Лексическая сторона речиРаспознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи неменее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощьюсуффиксов er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических формисинтаксических конструкций английского языка.
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Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных(утвердительных иотрицательных) и вопросительных (общий и специальныйвопросы)предложениях.Модальные глаголы must и have to.Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (Iam goingto havemy birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:good —better —(the) best, bad — worse — (the) worst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).Социокультурные знания и уменияЗнание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детскихкниг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названиястран и их столиц,название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности).
Компенсаторные уменияИспользование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значениенезнакомогослова или новое значение знакомого слова из контекста).Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов,вопросов; картинок, фотографий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку науровне начального общего образованияВ результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будутсформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающиевыполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначальногоопыта деятельности на их основе, в том числе в части:Гражданско-патриотического воспитания:— становление ценностного отношения к своей Родине — России;— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;—уважение к своему и другим народам;—первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений.Духовно-нравственного воспитания:— признание индивидуальности каждого человека;— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическогои морального вреда другим людям.Эстетического воспитания:



69

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре,восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическомуи психическому здоровью.Трудового воспитания:
— сознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиямЭкологического воспитания:— бережное отношение к природе;— неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:— первоначальные представления о научной картине мира;— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьисамостоятельность в познании.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы начального общего образования должныотражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии;— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты;— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхинаблюденияхна основе предложенного педагогическим работником алгоритма;— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наосновепредложенного алгоритма;— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;2) базовые исследовательские действия:— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)наоснове предложенных педагогическим работником вопросов;— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измененияобъекта, ситуации;— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев);— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичныхили сходных ситуациях;3) работа с информацией:— выбирать источник получения информации;— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки;— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в сети Интернет;
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
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соответствии с учебной задачей;
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.Овладениеуниверсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога идискуссии;— признавать возможность существования разных точек зрения;— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);— готовить небольшие публичные выступления;—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;2) совместная деятельность:— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участияв коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования,распределения промежуточных шагов и сроков;— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместнойработы;— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;— ответственно выполнять свою часть работы;— оценивать свой вклад в общий результат;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;— выстраивать последовательность выбранных действий;2) самоконтроль:— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Предметные результатыПредметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметнойобласти«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков втипичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированностьиноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐсоставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной(учебно-познавательной).2 КЛАССКоммуникативные уменияГоворение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос)в стандартныхситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительныеопоры в рамках изучаемойтематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемогоязыка (не менее 3реплик со стороны каждого собеседника);— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее3 фраз в рамкахизучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевыеслова,вопросы.Аудирование— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на
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изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,с пониманиемзапрашиваемой информации
фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 40 секунд).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируяпонимание прочитанного;— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, спониманиемзапрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку(объѐм текста для чтения — до 80 слов).Письмо— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐмрождения,Новым годом).Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности,фонетическикорректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написаниебукв,буквосочетаний, слов);— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучиватьтранскрипционные знаки, отличать их от букв;— читать новые слова согласно основным правилам чтения;— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация— правильно писать изученные слова;— заполнять пропуски словами; дописывать предложения;— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.Лексическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематики, предусмотренной на первом году обучения;— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.Грамматическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативныетипы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные(общий,специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);
— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простыепредложения;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальнымThere +to be в Present Simple Tense;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения спростымглагольным сказуемым (He speaks English.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным
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глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, I’m eight. I’m fine.I’msorry. It’s… Is it…? What’s…?;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткимиглагольными формами;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию havegot (I’ve got … Have you got …?);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t длявыражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для полученияразрешения (Can I go out?);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнныйи нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное числосуществительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательныеместоимения;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this— these;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественныечислительные(1—12);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who,what, how, where, how many;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near,under;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (приоднородных членах).Социокультурные знания и умения— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание,знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новымгодом, Рождеством;— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.3 КЛАСС
Коммуникативные уменияГоворение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/илизрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждогособеседника);— создавать устные связные монологические высказывания (описание;повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальнымии/или зрительными опорами;— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/илизрительными опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз).
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Аудированиевоспринимать на слух и понимать речь учителя одноклассниковербально/невербально реагировать на услышанное;воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковомматериале с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, втом числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1минуты).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание прочитанного;— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до130слов).Письмо— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, возраст,страна проживания, любимые занятия и т. д.;— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новымгодом,Рождествомс выражением пожеланий;— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);— читать новые слова согласно основным правилам чтения;— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация— правильно писать изученные слова;— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, апостроф).Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц,освоенных на первом году обучения;— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) исловосложения (football, snowman).Грамматическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительныепредложения вотрицательной форме (Don’t talk, please.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения сначальным There +to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There weremountains in the south.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции сглаголами на -ing:to like/enjoy doing something;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like
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to …;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные инепра-вильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных)ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речисуществительные впритяжательном падеже (Possessive Case);
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова,выражающиеколичество cисчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alot of);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиячастотностиusually, often;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личныеместоимения вобъектномпадеже;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательныеместоимения that— those;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнныеместоименияsome/any в повествовательных и вопросительных предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительныесловаwhen, whose,why;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественныечислительные(13—100);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковыечисли-тельные (1—30);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогнаправлениядвижения to(We went to Moscow last year.);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, in front of, behind;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени:at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.Социокультурные знания и умения— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание,знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐмрождения,Новым годом, Рождеством);— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка наанглийском языке.
4 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалограсспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик состороныкаждого собеседника);— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографиии/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм
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речевого этикета в объѐме 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 содержанияречи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее4—5 фраз);— создавать устные связные монологические высказывания по образцу;выражать своѐотношение к предмету речи;— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/илизрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз.— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числеподбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее4—5 фраз.Аудирование— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников,вербально/невербально реагировать на услышанное;— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичныетексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера созрительнойопорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования — до 1 минуты).Смысловое чтение— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание прочитанного;— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, втом числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 160 слов;— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и пониматьпредставленную в них информацию.Письмо— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,фамилия, возраст,место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новымгодом,Рождествомс выражением пожеланий;— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера(объѐмсообщения —до 50 слов).
Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речи— Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Связующее ―r‖ (there is/there are).— Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.— Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации,произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствияударения на служебных словах; интонации перечисления.— Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложныхсловах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенныхсочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,двусложных и многосложных словах.
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— Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученныхслов.— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованиемполной или частичной транскрипции, по аналогии.— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английскогоалфавита.Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация— правильно писать изученные слова;— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный ивосклицательный знакив конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).Лексическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц,освоенных в предшествующие годы обучения;— распознавать и образовывать родственные слова с использованиемосновных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist),словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).Грамматическая сторона речи— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present ContinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий испециальный вопрос) предложениях;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to begoing to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголыдолженствования must и have to;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательноеместоимение no;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравненияприлагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best,bad— worse — (the) worst);— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты игода;— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение
времени.Социокультурные знания и умения— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета,принятыми ванглоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,выражениеблагодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством);— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;— знать некоторых литературных персонажей;— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамкахизучаемойтематики.

МАТЕМАТИКАРабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общегообразования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования, а такжеПримерной программы воспитания.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и
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информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределѐнное по годам обучения,планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начальногообщего образования и тематическое планирование изучения курса.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; местов структуре учебного плана, атакже подходы к отбору содержания, планируемым результатамитематическому планированию.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе начальной школы.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальныхучебныхдействий (УУД)— познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формироватьсредствами учебного предмета «Математика» с учѐтом возрастных особенностей младшихшкольников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделенспециальный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правилсовместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевыеусилия,саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности приналаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствамиустанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан вспециальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включаютличностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижениямладшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формыорганизации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразноиспользовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены такжеспособы организации дифференцированного обучения.В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшегошкольника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальныхдействий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языкомстанут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующихобразовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величиниспособов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетныхситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствамиматематики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.

2. Формирование функциональной математической грамотности младшегошкольника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных иучебно-практических задач, построенных на понимании и применении математическихотношений («часть-целое», «больше-меньше»,«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа,движение,продолжительность события).3. Обеспечение математического развития младшего школьника —формированиеспособностик интеллектуальной деятельности, пространственного воображения,математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, основанийдля упорядочения, вариантов и др.).4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучениюматематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности:теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи,ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использованияматематических знаний в повседневной жизни.В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежатследующиеценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:
 понимание математических отношений выступает средством познания
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закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени,образование целого из частей, изменение формы, размераи т. д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурахявляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятникиархитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышленияпозволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать своюточку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждатьистинность предположения).Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов иявлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму,выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга кмоделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а такжеработу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма,схема).В начальной школе математические знания и умения применяются школьником приизучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики,оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации).Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устныхи письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выполнениядействий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождениегеометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированнойфункциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшегообучения в основном звене школы.
В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школыотводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯОсновное содержание обучения в примерной программе представлено разделами:«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,«Пространственныеотношенияи геометрические фигуры», «Математическая информация».
1 КЛАССЧисла и величиныЧисла от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов,записьрезультатацифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа.Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношениямеждуними.
Арифметические действияСложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатовдействий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачиТекстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.Зависимостьмежду данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач воднодействие.
Пространственные отношения и геометрические фигурыРасположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа,сверху/снизу,между; установление пространственных отношений.Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка.Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерениедлины отрезка в сантиметрах.
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Математическая информацияСбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество,форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда.Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданногонабора математических объектов.Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца;внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовымиданными (значениями данных величин).Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень)Универсальные познавательные учебные действия:— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;— наблюдать действие измерительных приборов;— сравнивать два объекта, два числа;— распределять объекты на группы по заданному основанию;— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;— приводить примеры чисел, геометрических фигур;— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).Работа с информацией:
— понимать, что математические явления могут быть представлены спомощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.Универсальные коммуникативные учебные действия:— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,последовательность изнескольких чисел, записанных по порядку;— комментировать ход сравнения двух объектов;— описывать своими словами сюжетную ситуацию иматематическое отношение,представленное в задаче; описыватьположение предмета в пространстве.— различать и использовать математические знаки;— строить предложения относительно заданного набора объектов.Универсальные регулятивные учебные действия:— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности;— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, спомощью учителяустанавливать причину возникшей ошибки и трудности;— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐмавыполнениядействия.Совместная деятельность:— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнятьправиласовместнойдеятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно имирноразрешать конфликты.2 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства,неравенства.Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностноесравнение чисел.Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицыдлины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута).
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Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решенияпрактических задач.
Арифметические действияУстное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд.Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательноесвойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результатадействия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа,обратное действие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названиякомпонентов действий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычисленияхи решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов ирезультата действия умножения, действия деления.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнениядействий вчисловом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/безскобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональныеприемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.
Текстовые задачиЧтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Планрешениязадачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Записьрешения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметическогодействия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи наувеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа кзадаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану,соответствие поставленному вопросу).
Пространственные отношения и геометрические фигурыРаспознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная,многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение наклетчатойбумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длинойстороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника(квадрата), запись результатаизмерения в сантиметрах.
Математическая информацияНахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов:чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному илисамостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрическихфигур, объектов повседневной жизни.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструированиеутверждений с использованием слов «каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения вприроде и пр.).Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовымичисловымиданными.Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построениягеометрических фигур.Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,компьютерными тренажѐрами).Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень)Универсальные познавательные учебные действия:— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) вокружающеммире;— характеризовать назначение и использовать простейшиеизмерительные приборы(сантиметровая лента, весы);— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по
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самостоятельновыбранному основанию;— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины,геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) на группы;— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;— вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическимсодер-жанием);— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении,содержащемдействия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);— устанавливать соответствие между математическим выражением и еготекстовымописанием;
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.Работа с информацией:— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой,графической(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейшихкомбина-торных задач;— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.Универсальные коммуникативные учебные действия:— комментировать ход вычислений;— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) пообразцу;— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетнойситуации;конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданнымсвойством;— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры,иллюстрирующиесмысл арифметического действия.— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».Универсальные регулятивные учебные действия:— следовать установленному правилу, по которому составлен рядчисел, величин,геометрических фигур;
— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работыс математическим материалом;— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнениядействия, обратного действия;— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.Совместная деятельность:— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,составленных учителем или самостоятельно;— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом:обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнениядругих участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;— решать совместно математические задачи поискового и творческогохарактера (определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время ипродолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий,измерений);— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.3 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядныхслагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в
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несколько раз. Кратноесравнение чисел.Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом;отношение«тяжелее/легче на/в».Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в».Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. Время (единицавремени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределахтысячи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр,квадратный дециметр,квадратный метр).
Арифметические действияУстные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличноеумножение,деление, действия с круглыми числами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.Письменноеумножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умно-жение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления(прикидка илиоценка результата, обратное действие, применение алгоритма,использованиекалькулятора).Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.Нахождениенеизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащегонесколькодействий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачиРабота с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пониманиесмысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений(больше/меньшена/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное,кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверкарешения и оценка полученного результата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации;сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.
Пространственные отношения и геометрические фигурыКонструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры изчастей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигурс помощью наложения.
Математическая информация Классификация объектов по двум признакам.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицахс данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков,движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практическихзадач.Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступныхэлектронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, другихустройствах).Универсальные учебные действияУниверсальные познавательные учебные действия:
 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); выбирать приѐм вычисления, выполнения действия;
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 конструировать геометрические фигуры; классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовыезадачи в однодействие) по выбранному признаку;
 прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использованиеалгоритма);
 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;
 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельновыбранному правилу; моделировать предложенную практическую ситуацию; устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.Работа с информацией:— читать информацию, представленную в разных формах;— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, надиаграмме;— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;— устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) дляустановления ипроверки значения математического термина (понятия).Универсальные коммуникативные учебные действия:— использовать математическую терминологию для описания отношений иза-висимостей;— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовуюзадачу;— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньшев… », «равно»;— использовать математическую символику для составления числовыхвыражений;— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины кдругим в соответствии с практической ситуацией;— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления.Универсальные регулятивные учебные действия:— проверять ход и результат выполнения действия;— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами;— выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверкиправильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения,умножения.Совместная деятельность:— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находитьразные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время);— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде,выполнять ролируководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе;— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общейработы.4 КЛАССЧисла и величиныЧисла в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число,
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большее илименьшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданноечисло раз.Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы —центнер, тонна; соотношения между единицами массы. Единицы времени (сутки, неделя, месяц,год, век), соотношение между ними.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратныйметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту,метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действияПисьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменноеумножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000;деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значениячислового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверкарезультата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождениенеизвестного компонента.Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачиРабота с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представлениена модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей,характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы(производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) ирешение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительностьи окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доливеличины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач.Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числовоговыражения.
Пространственные отношения и геометрические фигурыНаглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданногорадиуса.Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля.Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;различение, называние.Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур изпрямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐхпрямоугольников (квадратов).
Математическая информацияРабота с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверкалогическихрассуждений при решении задач.
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, сети Интернет. Записьинформации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование подруководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электроннымиисточниками информации (электронная форма учебника, электронные словари,образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).Алгоритмы решения учебных и практических задач.Универсальные учебные действияУниверсальные познавательные учебные действия:— ориентироваться в изученной математической терминологии,использовать еѐ ввысказываниях и рассуждениях;— сравнивать математические объекты (числа, величины,геометрические фигуры),записывать признак сравнения;
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— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,приѐмвычисления,способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданнымсвойством (отрезокзаданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат сзаданным периметром);— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.— составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствиеусловиямзадачи;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортногосредства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).Работа с информацией:— представлять информацию в разных формах;— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,надиаграмме;— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числеИнтернет (вусловиях контролируемого выхода).Универсальные коммуникативные учебные действия:— использовать математическую терминологию для записи решенияпредметной илипрактической задачи;— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержениявывода,гипотезы;— конструировать, читать числовое выражение;
— описывать практическую ситуацию с использованием изученнойтерминологии;— характеризовать математические объекты, явления и события с помощьюизученныхвеличин;— составлять инструкцию, записывать рассуждение;— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поискошибокв решении.Универсальные регулятивные учебные действия:— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмаарифметического действия,решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры,измерения;— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности врешении учебнойзадачи.Совместная деятельность:— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения,распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач,требующихперебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поискадоказательств, выбора рационального способа;— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работыс величинами
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(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека,приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерениетемпературы воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей приконструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯМладший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своимивозможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельностиребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годамобучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также онивключают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметныхдействий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самымподчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебныхдействий осуществляется средствами математического содержания курса.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будутсформированы следующие личностные результаты:— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненнымситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать,выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлятьспособность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личнуюответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде;— применять математику для решения практических задач в повседневнойжизни,в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослымипожилым людям;— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математическихотношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенностьсвоих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможностиприменения математики для рационального и эффективного решения учебных ижизненныхпроблем;— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранениятрудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;— пользоваться разнообразными информационными средствами для решенияпредложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующиеуниверсальныеучебные действия.Универсальные познавательные учебные действия:1) Базовые логические действия:— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами(часть-целое;причина-следствие; протяжѐнность);— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ,классификация(группировка), обобщение;— приобретать практические графические и измерительные навыки для успеш-ного решенияучебных и житейских задач;— представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы,арифметическойзаписи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
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2) Базовые исследовательские действия:
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разныхразделов курсаматематики;— понимать и адекватно использовать математическуютерминологию: различать,характеризовать, использовать для решенияучебных и практических задач;— применять изученные методы познания (измерение, моделирование,переборвариантов)3) Работа с информацией:— находить и использовать для решения учебных задач текстовую,графическуюинформациюв разных источниках информационной среды;— читать, интерпретировать графически представленную информацию(схему, таблицу,диаграмму, другую модель);— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),формулироватьутверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронныесредства иисточники информации.Универсальные коммуникативные учебные действия:— конструировать утверждения, проверять их истинность; строитьлогическоерассуждение;— использовать текст задания для объяснения способа и хода решенияматематическойзадачи; формулировать ответ;— комментировать процесс вычисления, построения, решения;— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задаватьвопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательствасвоей правоты, проявлять этику общения;
— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи),инструкция (например, измерениедлины отрезка);— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные; составлять по аналогии;— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.Универсальные регулятивные учебные действия:1) Самоорганизация:— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательностьучебных действий;— выполнять правила безопасного использования электронных средств,предлагаемых в процессе обучения.2) Самоконтроль:— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;объективнооценивать их;— выбирать и при необходимости корректировать способы действий;— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поискпутейпреодоления ошибок;3) Самооценка:— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение кучебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);— оценивать рациональность своих действий, давать им качественнуюхарактеристику.Совместная деятельность:— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами



88

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количествавариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поискадоказательств, выбора рационального способа, анализа информации;— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути ихпредупреждения.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫК концу обучения в первом классе обучающийся научится:— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах20 (устно иписьменно) без перехода через десяток;— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) ивычитания(уменьшаемое, вычитаемое, разность);— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:выделять условие итребование (вопрос);— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношениедлиннее/короче(выше/ниже, шире/уже);— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длинуотрезка, чертитьотрезок заданной длины (в см);— различать число и цифру;— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник,прямоугольник(квадрат), отрезок;
— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа,дальше/ближе,между, перед/за,над/под;— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержденияотносительнозаданного набора объектов/предметов;— группировать объекты по заданному признаку; находить и называтьзакономерности вряду объектов повседневной жизни;— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное втаблицу, извлекатьданное/данные из таблицы;— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);— распределять объекты на две группы по заданному основанию.
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (впределах100); большееданного числа в заданное число раз (в пределах 20);— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числовоговыражения (соскобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания впределах100;— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100— устно иписьменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицыумножения;— называть и различать компоненты действий умножения (множители,произведение);деления (делимое, делитель, частное);— находить неизвестный компонент сложения, вычитания;— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль,копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;— определять с помощью измерительных инструментов длину; определятьвремя с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать
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величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение«больше/меньшена»;— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткаязапись, рисунок,таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в двадействия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;
— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную,многоугольник;выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник;— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;— находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметрпрямоугольника(квадрата);— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин,геометрическихфигур);— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачичислами, заполнятьстроку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке(изображении геометрических фигур);
— сравнивать группы объектов (находить общее, различное);— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;— составлять (дополнять) текстовую задачу;— проверять правильность вычислений.
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, взаданноечисло раз (в пределах 1000);— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100— устно, в пределах 1000 — письменно);умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление состатком;— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значениячислового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действиясложения, вычитания, умножения и деления;— использовать при вычислениях переместительное и сочетательноесвойствасложения;— находить неизвестный компонент арифметического действия;— использовать при выполнении практических заданий и решении задачединицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм),времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицыданной величины в другие;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений;определять продолжительность события;— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»;— называть, находить долю величины (половина, четверть);— сравнивать величины, выраженные долями;— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях
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(покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины наоднозначное число;— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планироватьход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способрешения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, многоугольник на заданные части;— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовыхзначений);— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадьпрямоугольника(квадрата), используя правило/алгоритм;— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения сословами:«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод),строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученныхсвязок;— классифицировать объекты по одному-двум признакам;извлекать ииспользовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах иявлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), впредметах повседневнойжизни (например, ярлык, этикетка);— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнятьдействия поалгоритму;— сравнивать математические объекты (находить общее, различное,уникальное);— выбирать верное решение математической задачи.
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, взаданноечисло раз;— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание смногозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и делениемногозначного числа наоднозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно);деление с остатком —письменно (в пределах 1000);— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок),содержащего действиясложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;— использовать при вычислениях изученные свойства арифметическихдействий;— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверкуполученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствиеправилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;— находить долю величины, величину по ее доле;— находить неизвестный компонент арифметического действия;— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время,вместимость, стоимость, площадь, скорость);— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр,дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль),площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километрв час, метр в секунду);— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуацияхсоотношениямежду скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью,
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временем и объѐмом работы;— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета,температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортногосредства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидкуиоценку результата измерений;— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразованиезаданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные иписьменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства,оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствиеусловию;— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки,движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использоватьподходящие способы проверки;— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметовокружающего мира на плоскость (пол, стену);— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшейсоставной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур,составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;приводить пример, контрпример;— формулировать утверждение (вывод), строить логическиерассуждения (од но/двухшаговые) с использованием изученных связок;— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленнымодному-двум признакам;— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задачинформацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными ореальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), впредметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;— использовать формализованные описания последовательности действий(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм,упорядочивать шаги алгоритма;— выбирать рациональное решение;— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;— конструировать ход решения математической задачи;— находить все верные решения задачи из предложенных.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИРПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПримерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начальногообщего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образова-ния, Примернойпрограммы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. Изучение предмета«Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе ивзаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам детей младшегошкольного возраста и направлено на достижение следующих целей: формирование целостноговзгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе целостного взгляда на окружающиймир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных,обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного
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учебного предмета;развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненнойпрактике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты,трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой,изобразительной, художественной деятельности;духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своейпринадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; проявление уважения кистории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мировогокультурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построениявзаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся.развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических нормжизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе всоответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневногопроявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения кихвзглядам, мнению и индивидуальности.Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обученияявляется раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правиламиповедения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия всистемах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек ипознание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоениекоторого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образажизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценкивозникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основеследующих ведущих идей:раскрытие роли человека в природе и обществе;освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа»,«Человек иобщество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание».Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (двачаса внеделю вкаждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»1 КЛАСС (66 ч)Человек и обществоШкола. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника:удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочегоместа. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха.Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ихпрофессии.Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн).НародыРоссии. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворногомира. Правила поведения в социуме.Человек и природаПрирода — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природныематериалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа.Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком иприродой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание).Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель,лист, цветок,плод, семя. Комнатные растения,правила содержания и ухода.Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние идикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.Правилабезопасной жизнедеятельностиПонимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания иличнойгигиены.Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки,
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дорожнаяразметка, дорожные сигналы).Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) вусловияхконтролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень)Познавательные универсальные учебные действия:
 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимостьизменений вживой природе от состояния неживой природы;
 приводить примеры представителей разных групп животных (звери,насекомые, рыбы,птицы), называть главную особенность представителей одной группы (впределах изученного);
 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их,устанавливатьразличия во внешнем виде.
 Работа с информацией:
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме —текста,иллюстраций,видео, таблицы;
 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
 Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы,дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям;
 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐстолицы;воспроизводить наизусть слова гимна России;
 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства спринадлежностью народу РФ,описывать предмет по предложенному плану;
 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐотношение кприродным явлениям;
 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.Регулятивные универсальные учебные действия:
 сравнивать организацию своей жизни с установленными правиламиздорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание,безопасность использования бытовых электроприборов);
 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицахдругими детьми, выполнять самооценку;
 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режимадня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользованияэлектрои газовыми приборами.Совместная деятельность:
 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться,справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, приучастии учителя устранять возникающие конфликты.2 КЛАСС (68 ч)Человек и обществоНаша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Государственныесимволы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль,Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство.Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурныедостопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главныйгород на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родногокрая. Значение труда в жизни человека и общества.Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа,истории семьи.Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность,уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правилавзаимоотношений членов общества.
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Человек и природаМетоды познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, наблюдениязвѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторонгоризонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природнымпризнакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных.Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристикавнешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Краснойкниги.Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения наприроде.Правила безопаснойжизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательнойактивности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания).Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях,переменах, при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правилабезопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке,посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественномтранспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользованиикомпьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальныхгруппах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действия(пропедевтический уровень)Познавательные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт,сравнение,измерение);
 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твѐрдое,газо-образное);
 различать символы РФ;
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределахизу-ченного);
 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные иядовитые (впределах изученного);
 различать прошлое, настоящее, будущее.Работа с информацией:
 различать информацию, представленную в тексте, графически,аудиовизуально;
 читать информацию, представленную в схеме, таблице;
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временемпротекания.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткойхарактеристикой:— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальностьчеловека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культураповедения; Родина, столица, родной край, регион);— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело,явление, вещество; заповедник);— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраныздоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);
 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планетСолнечной системы;



95

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моясемья»,«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество»и др.);
 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного ирастения какживого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживойприроды);
 приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгуРоссии (на примересвоей местности);
 описывать современные события от имени их участника.Регулятивные универсальные учебные действия:
 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решенииучебнойзадачи;
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действийпо решениюучебной задачи;
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя иодноклассников,спокойно, без обид принимать советы и замечания.Совместная деятельность:
 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации всоответствии справилами поведения, принятыми в обществе;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культурыобщения,проявления терпения и уважения к собеседнику;
 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разныхвеществ (вода,молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свойвклад в общее дело;
 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных)способы ихразрешения.3 КЛАСС (68 ч)
Человек и обществоОбщество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация.Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символикаРоссийской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России.Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственнымсимволамРоссии.Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.Уважение к семейным ценностям.Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям сограниченными возможностями здоровья, забота о них.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценностьв культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которыхонинаходятся.Человек и природаМетоды изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха,воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственнойжизни человека.Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибысъедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмовот условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания идыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
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растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдениероста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткаяхарактеристика на основе наблюдений. Охрана растений.Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающейсреды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питанияживотных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человекак животным.Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основенаблюдений.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—3примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), ихроль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.Правила безопаснойжизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы),закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающихлюдей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечениядворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций идругих опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знакибезопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного иавиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасноеповедение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации,правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемогодоступа в Интернет.Универсальные учебные действияПознавательные универсальные учебные действия:
 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведениеживотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатовсовместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведенияи условиями жизни животного;
 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенныепризнаки иотношения между объектами и явлениями;
 моделировать цепи питания в природном сообществе;
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотноситьисторическоесобытие с датой (историческим периодом).Работа с информацией:
 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезнуюи интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки иокеаны,воспроизводить их названия;находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;
 читать несложные планы, соотносить условные обозначения сизображѐнными объектами;
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках —текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткойхарактеристикой:— понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность,семейный бюджет,памятник культуры);— понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан,модель Земли,царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);— понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки
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дорожногодвижения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);
 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные,индивидуальныепризнаки;
 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разныхцарствприроды;
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живогоорга-низма;
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны(в пределахизученного).Регулятивные универсальные учебные действия:планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшойпомощиучителя);
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректироватьсвои действия.Совместная деятельность:
 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),подчинѐнного; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительнореагировать на советы и замечания в свой адрес;
 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другогочеловека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающиеконфликты с учѐтом этики общения.4 КЛАСС (68 ч)Человек и обществоКонституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданинаРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства.Политикоадминистративная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшиедостопримечательности, знаменитые соотечественники.Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Праздник вжизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовныхсвязей между соотечественниками. Новый год, День защитника Оте-чества, Международныйженский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, ДеньКонституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории,традициям своего народа и других народов, государственнымсимволам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболеезначимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культурысвоего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурногонаследия своего края.Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от ихнациональности, социального статуса, религиозной принадлежности.Человек и природаМетоды познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты поисследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источниксвета и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы.Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причинасмены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы земнойповерхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначениеравнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро,пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие
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реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом(2—3 объекта).Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природуизучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека иприроды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного иживотного мира. Правила нравственного поведения в природе. МеждународнаяКрасная книга(отдельные примеры).Правила безопаснойжизнедеятельностиЗдоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планированиемаршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения вобщественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правилабезопасного поведениявелосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защитывелосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознаваниегосударственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условияхконтролируемого доступа в Интернет.Универсальные учебные действияПознавательные универсальные учебные действия:
 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасногоповедения в средеобитания;
 моделировать схемы природных объектов (строение почвы;движение реки, формаповерхности);
 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐннойприродной зоне;
 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)на основепредложенных учителем вопросов.Работа с информацией:
 использовать умения работать с информацией, представленной в разныхформах; оцениватьобъективность информации, учитывать правила безопасного использованияэлектронных ресурсов школы;
 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающеммире словари,справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условияхконтролируемоговыхода);
 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) напредложеннуютему, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы,диаграммы.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов;культура, долг,
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соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирногоприродного икультурного наследия;
 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функцииразличных системорганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствияорганизмавредных привычек;
 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости,доброты,справедливости и др.;
 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (наоснове сезонныхизменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах историинашейстраны (в рамкахизученного).Регулятивные универсальные учебные действия:
 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидетьтрудности ивозможные ошибки;
 контролировать процесс и результат выполнения задания,корректировать учебныедействия при необходимости;
 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу надошибками;
 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.Совместная деятельность:
 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей—руководитель,подчинѐнный, напарник, член большого коллектива;
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместнойдеятельности,объективно оценивать свой вклад в общее дело;
 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда,использованияинструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни другихлюдей. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразованиянаходятся в стадии становления и не отражают завершѐнный этап их развития. Это происходитиндивидуально в соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его обучаемости,особенностями социальной среды, в которой он живѐт, поэтому выделять планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностныхи метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого,планируемые результаты начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в становленииличностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности,которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛичностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуютготовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения идолжны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся,в части:Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; пониманиеособой роли многонациональной России в современном мире;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,принадлежностик российскому народу, к своей национальной общности;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения ксвоему и другим народам;
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознаниеправ и ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, ихвзглядам, признанию их индивидуальности;
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведенияи правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма,сопереживания, уважения и доброжелательности;
 применение правил совместной деятельности, проявление способностидоговариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям.Эстетического воспитания:
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественнойкультуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видамискусства, традициям и творчеству своего и других народов;
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующейдеятельности, в разных видах художественной деятельности.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и другихлюдей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в томчисле информационной);
 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережноеотношение к физическому и психическому здоровью.Трудового воспитания:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия вразличных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям.Экологического воспитания:
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических нормповедения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научнойкартине мира;
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса,активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своихзнаний, в том числе с использованием различных информационных средств.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПознавательные универсальные учебные действия:1) Базовые логические действия:
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной исоциальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейсядействительности;
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливатьсвязи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения вовремени и в пространстве);
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания длясравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;
 определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенныеобъекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхинаблюденияхна основе предложенного алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической)
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задачи на основепредложенного алгоритма.
 Базовые исследовательские действия:
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану иливыдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес кэкспериментам, проводимым под руководством учителя;
 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта(ситуации) на основе предложенных вопросов;
 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы,прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных илисходных ситуациях;
 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе(живая и неживаяприрода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени;поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое,причина — следствие);
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основерезультатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования).2) Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации, выбиратьисточник полученияинформации с учѐтом учебной задачи;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источникеинформацию,представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основепредложенного учителем способа еѐ проверки;
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,аудиовизуальную информацию;
 читать и интерпретировать графически представленную информацию(схему, таблицу,иллюстрацию);
 соблюдать правила информационной безопасности в условияхконтролируе-мого доступав Интернет (с помощью учителя);
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковуюинформацию всоответствии с учебной задачей;
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление,высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцениватьвыступленияучастников;
 признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;приводить доказательства своей правоты;
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительноеотношение ксобеседнику;
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мыслитекста о природе,социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование);
 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатовнаблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученныхобъектах иявлениях природы, событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией(текст, рисунки,фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
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1) Самоорганизация:
 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителядействия по решению
учебной задачи;
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.2) Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;корректировать свои действияпри необходимости (с небольшой помощью учителя);
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать способы ихпредупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных дляздоровья и жизни.3) Самооценка:
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить своюоценку с оценкойучителя;
 оценивать целесообразность выбранных способов действия, принеобходимостикорректировать их.Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решенияучебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных идолгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала поокружающему миру);
 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять иоценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
 ответственно выполнять свою часть работы.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ1 классК концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессиичленов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейнымценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;
 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны;
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традицийи праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
 различать объекты живой и неживой природы, 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 распространѐнные в родном краедикорастущиеи культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разныевремена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы,птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;
 применять правила ухода за комнатными растениями и домашнимиживотными;
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые ииндивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своейместности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) иопытыпод руководством учителя;
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе иобществе;
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 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношениек природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во времянаблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электроннымдневником иэлектронными ресурсами школы.2 классК концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и егоглавный город;
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб,флаг) и своего региона;
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своегонарода и других народов, государственным символам России; соблюдать правиланравственного поведения в социуме и на природе;
 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию,рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народовродного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности ипрофессий жителей родного края;
 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения иопыты с природными объектами, измерения;
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры,иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученныекультурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученныеприродные объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы попредложеннымпризнакам;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
 ориентироваться на местности по местным природным признакам,Солнцу,компасу;
 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе иобществе;
 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оцениватьпримеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявлениявнимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасногоповедения пассажира наземного транспорта и метро;
 соблюдать режим дня и питания;
 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемогодоступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах спомощью учителя в случае необходимости.3 классК концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб,флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего
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народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
 приводить примеры памятников природы, культурных объектов идостопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей икультурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес иуважение к истории и культуре народов России;
 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
 различать расходы и доходы семейного бюджета;
 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам ифотографиям, различать их в окружающем мире;
 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты сприродными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования иизмерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводитьпростейшую классификацию;
 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживойприроды;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явленияприроды, выделяяих существенные признаки и характерные свойства;
 использовать различные источники информации о природе и обществе дляпоиска иизвлечения информации, ответов на вопросы;
 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природыдляобъясненияпростейших явлений и процессов в природе, организме человека;
 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессеколлективнойдеятельности обобщать полученные результаты и делатьвыводы;
 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания оприроде,человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);
 соблюдать правила безопасного поведения пассажиражелезнодорожного, водного иавиатранспорта;
 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования кдвигательнойактивности и принципы здорового питания;
 соблюдать основы профилактики заболеваний;
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемогодоступа вИнтернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общениивмессенджерах.4 классК концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своегонарода и другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственногоповедения в социуме;
 показывать на физической карте изученные крупные географическиеобъектыРоссии (горы,равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России);
 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
 находить место изученных событий на «ленте времени»;
 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей свекамии периодами истории России;
 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важныхсобытиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разныхпериодов, достопримечательностях столицы России и родного края;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их
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существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;
 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану иливыдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы сиспользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов,следуяправилам безопасного труда;
 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по ихописанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельновыбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешнихпризнакови известных характерных свойств;
 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейшихявлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года,сезонныхизменений в природе своейместности, причины смены природных зон);
 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия вРоссии и зарубежом (в пределах изученного);
 называть экологические проблемы и определять пути их решения;
 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания оприроде и обществе;
 использовать различные источники информации для поиска и извлеченияинформации, ответов на вопросы;
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизничеловека;
 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектовтранспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах,парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);
 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокатеи других средствах индивидуальной мобильности;
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов иверифицированной информации в Интернете;
 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных
средств обучения.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.
Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основыправославной культуры»,«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейскойкультуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». Выбормодуля осуществляется по заявлениюродителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждомуучебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются целиобучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждогоучебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметныхдостижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля.Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за
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этот период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегосямотивации косознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных ирелигиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу спредставителями других культур и мировоззрений. знанному нравственному поведению,основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональногонарода России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.Основными задачами ОРКСЭ являются:— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выборуродителей (законных представителей);— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм иценностей в жизни личности, семьи, общества;— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,ранееполученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности сучѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения идиалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологическийподход, способствующий формированию у младших школьников первоначальныхпредставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама,буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной наконституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в РоссийскойФедерации.Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихсяпредставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народовРоссии, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию ролибуддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушиватьпозицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достиженияпоставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации ирефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности,осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обменаинформацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являютсяпсихологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес ксоциальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологиподчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоциональнореагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность,отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид иоскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социумеи принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессеобучениянеобходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философскиесентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделеноэмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением илинарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций,дающих образцы нравственно ценного поведения.В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозныхкультур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучениерелигиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»).
Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час внеделю в 4 классе).СОДЕРЖАНИЕ предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культури светской этики»Модуль «Основы православной культуры»Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во чтоверят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
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нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердиеи сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символическийязык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семьяи еѐ ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональногонародаРоссии.Модуль «Основы исламской культуры»Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. ПророкМухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верятмусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпыислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народовРоссии: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональногонародаРоссии.Модуль «Основы буддийской культуры»Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийскойкультуре иеѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийскийхрам. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийскойкультуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы иудейской культуры»Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐустройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма вповседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейскийкалендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: ихистория и традиции.Ценности семейной жизни в иудейской традиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональногонародаРоссии.Модуль «Основы религиозных культур народов России»Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировыерелигии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма,буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России.Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль.Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды.Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества иотношение к ним разных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народаРоссии.Модуль «Основы светской этики»Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разныхнародов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государствекак источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственныетрадиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственныеценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейныхотношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственногосамосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народаРоссии.
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начальногообщего образования.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:— понимать основы российской гражданской идентичности, испытыватьчувство гордости за свою Родину;— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознаватьсвою этническую и национальную принадлежность;— понимать значение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизниличности, семьи, общества;— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционнуюрелигию или не исповедовать никакой религии;— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правилкоммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение,независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми вроссийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимостьк представителям разноговероисповедания;— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять вповседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание принеобходимости прийти на помощь;
— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственнойкультуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков идействий, оскорбляющих других людей;— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовнымценностям.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебнойдеятельности, поиска оптимальных средств их достижения;— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять инаходить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующиекоррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, пониматьпричины успеха/неуспеха учебной деятельности;— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности икоммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средствинформационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных ипознавательных задач;— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществленияинформационного поиска для выполнения учебных заданий;— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признаватьвозможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную,умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;— совершенствовать организационные умения в области коллективнойдеятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться ораспределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих.Универсальные учебные действияПознавательные УУД:— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также
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используемых в разных религиях (в пределах изученного);— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях исветской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);— применять логические действия и операции для решения учебных задач:сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактическогоматериала;— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновыватьсвои суждения, приводить убедительные доказательства;— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы.Работа с информацией:— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,подчѐркивать еѐпринадлежность к определѐнной религии и/или кгражданской этике;— использовать разные средства для получения информации в соответствиис поставленнойучебной задачей (текстовую, графическую, видео);— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу вразныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условияхконтролируемоговхода);— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разныхисточниках, с помощьюучителя, оценивать еѐ объективность и правильность.Коммуникативные УУД:— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозныхпритч, сказаний,
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненныхситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросыивысказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтомособенностей участников общения;— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания,анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях исветской этике.Регулятивные УУД:— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность восуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролироватьсостояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья ижизни ситуации и способы их предупреждения;— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясьнанравственныеправила и нормы современного российского общества; проявлять способность ксознательному самоограничению в поведении;
— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного инегативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовойдеятельности); выражать своѐ 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 большеузнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.Совместная деятельность:— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловымкачествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания ксвоей работе, объективно их оценивать;— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться,руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и
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дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫМодуль «Основы православной культуры»Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должныобеспечивать следующие достижения обучающегося:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовногоразвития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,людях, окружающей действительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-ствования и ролив этом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России,российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православнойкультуре, 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 Евангельскихзаповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять«золотое правило нравственности» вправославной христианской традиции;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,поведения (своих и 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 какСпасителе, Церкви;— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, НовыйЗавет, 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;— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственнохрам, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами исвященнослужителями;— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включаяВоскресение Христово 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 исѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;
— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл(православный крест) и значение в православной культуре;— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, обиконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;— излагать основные исторические сведения о возникновении православнойрелигиознойтрадиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия встановлении культуры народов России, российской культуры и государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюправославного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы,монастыри, святыни, памятныеи святые места), оформлению и представлению еѐ результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступатьсогласносвоей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,
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отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма,любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой),народы России, для которых традиционными религиями исторически являютсяправославие,ислам, буддизм, иудаизм;— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческойжизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.
Модуль «Основы светской этики»Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светскойэтики» должны отражать сформированность умений:— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовногоразвития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе,людях, окружающей действительности;— выражать своими словами понимание значимости нравственногосамосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры;— выражать понимание и принятие значения российских традиционныхдуховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России,российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых вроссийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных нароссийских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах иобязанностях человека и гражданина в России;— раскрывать основное содержание нравственных категорий российскойсветской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность идостоинство человеческой жизни,
взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) вотношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотоеправилонравственности»;— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности вжизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормыи нормы этикета, приводить примеры;— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
— раскрывать своими словами первоначальные представления об основныхнормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм игражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурногонаследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства,доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охранаокружающейсреды;— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа,общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейныепраздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх),религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России),праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о ролисемейных праздников в жизни человека,семьи;— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье наоснове российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины наоснове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и заботародителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение
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старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;— распознавать российскую государственную символику, символику своегорегиона, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законоввроссийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовойдеятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию натрудолюбие,честный труд, уважениек труду, трудящимся, результатам труда;— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, окультурныхи природных достопримечательностях своего региона;— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этикина примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма висторииРоссии;— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлениироссийской государственности;— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениюисторического и культурного наследия народов России, российского общества в своейместности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов;— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой наэтические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личностипоступать согласно своей совести;— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; пониманиероссийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма,любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;— называть традиционные религии в России, народы России, для которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства,ценностичеловеческойжизни в российской светской (гражданской) этике.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАЦель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формированиихудожественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления иэстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основхудожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формированиеактивной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениямискусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры,декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое вниманиеуделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства иформированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовойкультуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятиепроизведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки спозиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности,соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детскоготворчестваимеет позитивный обучающий характер.Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения кистории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве,внациональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека.Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки,но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческойработы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и
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эстетического наблюдения окружающей действительности).На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельностии технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическаяхудожественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебноговремени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, впроцессе практического решения художественно-творческих задач.Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенностиразвитиядетей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтоминдивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности,таки для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и вгрупповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества вхудожественнойдеятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входитвпредметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержаниепредмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей ивходит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объѐме 1чодного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно.При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на егоизучение двух учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана,определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается неувеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическуюхудожественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению болеевысокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»,— 135 ч(один час в неделю в каждом классе).1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-СТВО»1 КЛАСС (33 ч)Модуль «Графика»Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листав зависимости от содержания изображения.

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка иихособенности. Приѐмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношениячастейцелого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыкавиденияцелостности. Цельная форма и еѐ части.Модуль «Живопись».Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве.Навыки работыгуашью вусловиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом.Навыкисмешения красок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения визображаемомсюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитиенавыковработыгуашью. Эмоциональная выразительность цвета.Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐнгода.Живопись(гуашь), аппликация или смешанная техника.Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.Модуль «Скульптура»Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы
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вытягивания,вдавливания, сгибания, скручивания.Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местныхпромыслов).Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания,складывания.Объѐмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основефотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаментыгеометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы надизображением бабочки по представлению, использование линии симметрии присоставленииузора крыльев.Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя сучѐтом местных промыслов).Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации.Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги.Модуль «Архитектура»Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (пофотографиям),обсуждение особенностей и составных частей зданий.Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простыхгеометрических тел.Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐмасимметрии.Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги,картона илипластилина.Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетногоэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизничеловека взависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения(установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установокучителя всоответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или скартиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеляидругие по выбору учителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основеполучаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциациииз личного опыта учащихся и оценкаэмоционального содержания произведений.Модуль «Азбука цифровой графики»Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.

2 КЛАСС (34 ч)Модуль «Графика»Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейногорисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов,приѐмыработы. 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 виденияпропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натурыпростого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета.Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, тень под предметом.Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое
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рассматривание графических произведений анималистического жанра.Модуль «Живопись»Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения новогоцвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное,плотное и прозрачное нанесение краски.Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. Цвет тѐплый ихолодный — цветовой контраст.Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмнойкраски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя).Произведения И. К. Айвазовского.Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской илиженский).Модуль «Скульптура»Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивамвыбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковскийпетух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов).Способ лепки в соответствии с традициями промысла.Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластикидвижения.Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей.Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливойи лѐгкой, стремительной формы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки,паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки изподручных нехудожественных материалов.Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов;филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтомместных художественных промыслов).Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские имужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.Модуль «Архитектура»Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные вариантыскладывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачиваниягеометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями инаклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой).Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрациясказки по выбору учителя).Модуль «Восприятие произведений искусства»Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного иэмоционального содержания детских работ.Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкциииэмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба ироспись идр.).Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния вприроде.Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина,Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных сточки зрения их пропорций, характера движения, пластики.Модуль «Азбука цифровой графики»
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Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другомграфическомредакторе).Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформацияикопирование геометрических фигур в программе Paint.Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) впрограмме Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы»идр.).Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.Обсуждение вусловиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.3 КЛАСС (34 ч)Модуль «Графика»Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы.Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текстана развороте книги.Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-зицииплаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографийархитектурных достопримечательностей своего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. Эскизмаски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выражен-ным характером. Аппликация из цветной бумаги.Модуль «Живопись»Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели(по памяти и представлению).Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочнымсюжетом(сказка по выбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможносовмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет»из предметов, характеризующих личность ученика.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения временигода, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро);количество и состояние неба в изображении.Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованиемвыразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностейпропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста,включения в композицию дополнительных предметов.
Модуль «Скульптура»Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнногообраза(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этогоперсонажа путѐмбумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжетуизображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения вскульптуре.Работа с пластилином или глиной.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины втрадициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях другихпромыслов по выбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента припомощипечаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.
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Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшенияфонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.Модуль «Архитектура»Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города илисела.Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в видемакетас использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) ввиде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий идругихэлементов городского пространства, выполненных индивидуально).Модуль «Восприятие произведений искусства»Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждениеиллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение всовременном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге(обзорпамятников по выбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: ГосударственнаяТретьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местныехудожественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости иувлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес кколлекции музея и искусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведенийвжизни людей.Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходногосюжета (портреты, пейзажи и др.).Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И.Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовскогои др.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И.Е. Репина, В. А. Серова и др.Модуль «Азбука цифровой графики»Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмоврасположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур)могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента,в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того жеэлемента.Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе).
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии ишрифта длясоздания плаката или поздравительной открытки.Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон- траста,насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выборуучителя).4 КЛАСС (34 ч)Модуль «Графика»Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения помереудаления отпервого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передачадвижения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разныхнародов.Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша,мелков,
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фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный,степной, среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:женскийили мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека,детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению(из выбраннойкультурной эпохи).Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или вкачестве иллюстраций к сказкам и легендам.Модуль «Скульптура»Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. Созданиеэскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной.Выражение значительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов иизобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях,одежде, предметах быта и др.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшениеналичников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменнаярезьба, росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в егодекоре.Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюмамужчины с родом его занятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох икультур.Модуль «Архитектура»Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: домаиз дерева,глины,камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционныхжилищ.Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение наплоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связикрасоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилогодеревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Рольсобора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор,мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организациигорода, жизнь в городе.Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.Модуль «Восприятие произведений искусства»Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К.А.Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традицийрусской отечественной культуры.
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Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец,Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, втом числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архи-тектурныйкомплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных,декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культурДревнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохиВозрождения. 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 выборуучителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы:изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовыхитональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов егоустройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций).Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический илироманский собор, пагода, мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейнойосновепропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимациисхематического движения человека (при соответствующих технических условиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки ввиртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своегорисунка.Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.Планируемые результаты освоения учебного предмета«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образованияЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОСначального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их кроссийским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности.Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуальноличностные позиции и социально значимые личностные качества;духовно-нравственное развитие обучающихся;мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию всоциальнозначимой деятельности;позитивный опыт участия в творческой деятельности;интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственностии гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчествусвоего и других народов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержаниятрадиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм невдекларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественнойдеятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизниобщества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностямотечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностейжизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов.
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятияискусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческихспособностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностныхориентаций школьников в отношении кокружающим людям, в стремлении к их пониманию, атакже в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенныйинтерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия ихудожественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюденияприроды и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувствспособствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы поосвоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практическогопродукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива,понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать содноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательныетребования к определѐнным заданиям по программе.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1. Овладение универсальными познавательными действиямиПространственныепредставления и сенсорные способности: характеризоватьформу предмета, конструкции;выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальномобразе; сравниватьплоскостные и пространственные объекты позаданным основаниям;находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;обобщать форму составной конструкции;выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении(визуальномобразе) на установленных основаниях;абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостныхобъектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений впространственнойсреде и плоскостном изображении.Базовые логические и исследовательские действия:проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоениявыразительных свойств различных художественных материалов;проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий;проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебныхустановок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры ипродуктов детского художественного творчества;использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоянияприроды, предметного мира человека, городской среды;анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы ипредметнопространственную среду жизни человека;формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другимучебнымустановкам по результатам проведѐнного наблюдения;использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративныхкомпозиций;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизнилюдей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
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инструментаанализа содержания произведений;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:использовать электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровыеэлектронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ вразличных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок иквестов, предложенных учителем;соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Обучающиесядолжны овладеть следующими действиями:понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель),между поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляяуважительное отношениек оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участниковобщения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемогоявления;находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов впроцессе совместной художественной деятельности;демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания ив соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других людей;взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения,подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.3. Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должныовладеть следующими действиями:внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем; соблюдатьпоследовательность учебных действий привыполнении задания;уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядоквокружающемпространстве и бережно относясь к используемым материалам;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоейдеятельности впроцессе достижения результата.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построениясодержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственномуобразовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказомМинистерства просвещения Российской Федерации.1 КЛАССМодуль «Графика»Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов всамостоятельнойтворческой работе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства сосредствамиизобразительного языка.Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения игеометризациинаблюдаемой формы как основы обучения рисунку.Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственныевеличины.Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположенияизображения на листе.Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения
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соответствующихзадач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практическойхудожественной деятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позицийсоответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания играфических средств его выражения (в рамках программного материала).Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Знать три основных цвета;обсуждать иназывать ассоциативные представления, ко-торые рождает каждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение сопорой наопытжизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок иполучениянового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления,организованныепедагогом.Модуль «Скульптура»Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмныхформ вприроде (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления оцелостнойформев объѐмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм избумагипутѐм еѐскладывания, надрезания, закручивания и др.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (вусловиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциациис орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические,анималистические.Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретатьопыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-ванной: декоративный цветок или птица).Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. Приобретатьпредставления о глиняных игрушках отечественных народных художе-ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтомместных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушкивыбранного промысла.Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника.Модуль «Архитектура»Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям вусловиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составныечастирассматриваемых зданий.Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых гео-метрических тел.Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в формеколлективной игровой деятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичныенавыкианализа его строения.Модуль «Восприятие произведений искусства»Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержанияи сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствияучебной задаче, поставленной учителем.Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональныхвпечатлений сучѐтом учебных задач и визуальной установки учителя.Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека взависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурныхпостроек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пониматьзначение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин сосказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя),а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,



123

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах иотношения к нимв соответствии с учебной установкой.
Модуль «Азбука цифровой графики»Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленногонаблюденияприроды.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделанснимок,насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.2 КЛАССМодуль «Графика»Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественнымиматериалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов.Приобретать навыки изображения на основе разной по характеруи способу наложениялинии.Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения какнеобходимой композиционной основы выражения содержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умениясоотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления ианализ).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его впространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваиваянавык штриховки.Модуль «Живопись»Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачноенанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки созданиявыразительной фактуры и кроющие качества гуаши.Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачнойкраской. Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенковсоставного цвета.Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветныхкрасок сбелой ичѐрной (для изменения их тона).Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые ихолодныеоттенкицвета.Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цветмягкий,«глухой» и мрачный и др.Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу идр.) наоснове изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разногоцветового состояния моря.Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какимихудожественными средствами удалось показать характерсказочных персонажей.
Модуль «Скульптура»Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов;освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла;выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранногопромысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или сучѐтом местных промыслов).Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формыи разного характера движения этой формы (изображения зверушки).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм вприроде,воспринимаемых как узоры.Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса налистьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениямидекоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки наоснове природных мотивов.Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных помотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,
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каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов).Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов вхудожественные изображения и поделки.Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций кнародным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когдаукрашения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характерперсонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляютособенности его характера, его представления о красоте.Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.Модуль «Архитектура»Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорированияпредметов избумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макетасказочногогорода или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям вусловияхурока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героевв иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание кархитектурным постройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героевлитературных и народных сказок.Модуль «Восприятие произведений искусства»Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в нихсодержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средствхудожественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а такжепотребность втаком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и росписьпо дереву и ткани, чеканка и др.).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественныххудожниковпейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи,Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В.Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописизападноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К.Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана,И. И.Шишкина,И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина(и другихпо выбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (илидругомграфическом редакторе).Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, атакжепостроения из них простых рисунков или орнаментов.Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш,кисточка,ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например,образ дерева).Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объектав кадре,масштаб, доминанта.Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.3 КЛАССМодуль «Графика»Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,многообразииформ детских книг, о работе художников-иллюстраторов.Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки ссоединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созданиеиллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работехудожника над шрифтовой композицией.
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Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в нейшрифт и изображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. Приобретатьопыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавалаилиспектакля).Модуль «Живопись»Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры илипопредставлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение внатюрмортах известных отечественных художников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярковыраженнымнастроением или «натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. Приобрестипредставление одеятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.Познакомиться сработойхудожников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, попамяти и попредставлению.Модуль «Скульптура»Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжетаизвестной сказки(или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавленияк нейнеобходимых деталей и тем самым «одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкаяпластика,рельеф(виды рельефа).Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслыГжель и Хохлома.Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели иХохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнитьэскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметьрассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписиженскогоплатка).Модуль «Архитектура»Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на темуисторическихпамятников или архитектурных достопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе посозданиютакого макета.Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизыразнообразныхмалых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортноесредство.Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать вколлективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).Модуль «Восприятие произведений искусства»Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетическиотноситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получаяразличную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детскойкниги.Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерныеособенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональныйопыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга
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(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметьобсуждать увиденные памятники.Знать и уметь 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,напразднике.Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемыепредметом изображения.
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И.Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (повыбору учителя), приобретать представления об их произведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвоватьв исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А.Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены ихколлекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление околлекциях своих региональных музеев.Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами,инструментами традиционного рисования.Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например:исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментовпутѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируяна свойствах симметрии; создание паттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваиватьс помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при созданиипоздравительных открыток, афиши и др.Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощьюкомпьютернойпрограммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста инасыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно,знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенныхучителем.4 КЛАССМодуль «Графика»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практическойтворческой деятельности.Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельныхчастей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление окрасоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажейсказаний и легенд или простопредставителей народов разных культур.Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.Модуль «Живопись»Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзажстепнойили пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образженщины 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 выбраннойкультурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). Приобретать опыт созданиякомпозиции на тему «Древнерусский город».Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народногопраздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражаетсяобобщѐнныйобраз национальной культуры.
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Модуль «Скульптура»Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективнойразработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоениясобранного материала омемориальных комплексах, существующих в нашей стране).Модуль «Декоративно-прикладное искусство»Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народовили исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисункахтрадиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта уразных народов, в разные эпохи.
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы исимволы 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 мужчиныс родом егозанятий и положением в обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, сосвоеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.Модуль «Архитектура»Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи сокружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — инадворныхпостроек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать иуметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением техжедеталей: единство красоты и пользы.Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. Иметьзнания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборови где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностяхпамятников русского деревянного зодчества.Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурномустройствеи жизни в нѐм людей.Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметьобщее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных дляразных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода,мусульманская мечеть; уметь изображать их.Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людейсохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.Модуль «Восприятие произведений искусства»Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русскойотечественной 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 повыбору учителя).Иметь �сохр�т�-
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(романских) соборов; знать особенности 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).Модуль «Азбука цифровой графики»Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображенийи их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точкисхода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты егоустройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного домана основеизбы итрадициями и еѐ украшений.Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные моделиюрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрическихфигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движениячеловека).Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редактореGIFанимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемогоматериала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важныхопределений, названий, положений, которые надо помнить и знать.Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.

МУЗЫКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПрограмма по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОСНОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленных в федеральной рабочей программе воспитания;разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретногорегиона, образовательной организации, класса.Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способомкоммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ,форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.В течение периода начального общего образования необходимо заложить основыбудущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразиипроявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержаниипрограммы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовоймузыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формойосвоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра надоступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходеактивной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементовмузыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и формразвития музыки.Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторымколичеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений,фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыкеформирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств,состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка.
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Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведенияявляется уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззренияобучающегося опосредованным недирективным путѐм. Ключевым моментом при составлениипрограммы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такиекачества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системетрадиционных российских ценностей.Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитиеэмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия ихудожественного исполнения музыкиформируется эмоциональная осознанность,рефлексивнаяустановка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежитигровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретныхприѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорныхигр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоениежанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения ивоспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфическогокомплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственноестановление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опытсотворчества и сопереживания).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующимнаправлениям:становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной ипознавательной сферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства,осознание значения музыкальногоискусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразияжизни; формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивациикмузицированию.Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общегообразования:формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия сприродой,обществом, самим собой через доступные формы музицирования;формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение ктрадиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутреннийопыт эмоционального переживания;развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивнымиуниверсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивноговоображения;овладение предметными умениями и навыками в различных видах практическогомузицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальнойдеятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение,игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции,аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательноемоделирование), исследовательские и творческие проекты;изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природамузыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка;воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационнообразногостроя отечественной музыкальной культуры;расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуреРоссии, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре другихстран, культур, времѐн инародов.Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форми методов освоения содержания.Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическимилиниями):инвариантные:модуль № 1 «Народная музыка России»;модуль № 2 «Классическая музыка»; модуль № 3«Музыка в жизни человека»вариативные:модуль № 4 «Музыка народов мира»;модуль № 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музыка
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театра и кино»;модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;модуль № 8 «Музыкальная грамота»Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускаетперестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы ивиды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров,музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В такомслучае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐтвнеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением планавнеурочной деятельности образовательной организации.Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки 135 часов: в 1 классе 33 часа (1 часв неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1час в неделю), в 4 классе– 34 часа (1 час в неделю).
При разработке рабочей программы по музыке общеобразовательную организациявправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациямисистемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациямикультурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебнымипредметами, как «Изобразительное искусство»,«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры исветской этики»,«Иностранный язык» и другие.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Инвариантные модули:
Модуль № 1 «Народная музыка России».Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной игражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога»предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыкидолжна 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 ипраздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучаниюнародной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.Край, в котором ты живѐшь.Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальныеинструменты.Виды деятельности обучающихся:разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен,посвящѐнныхсвоей малой родине, песен композиторов-земляков;диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческогомузея;посещение этнографического спектакля, концерта.Русский фольклор.Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые,заклички,потешки, считалки, прибаутки).Виды деятельности обучающихся:разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могутбытьосвоены игры«Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и другие);сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детскогофольклора;вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простыхударных(ложки) идуховых (свирель) инструментах к изученным народным песням;Русские народные музыкальные инструменты.Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель,гусли, гармонь,ложки).Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.
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Виды деятельности обучающихся:знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русскихнародныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых,ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальныхинструментах;слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуютзвукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещениемузыкальногоили краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели,ложках.Сказки, мифы и легенды.
Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды омузыке имузыкантах.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с манерой сказывания нараспев;
слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативногохарактера; создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературнымпроизведениям;вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания илипримеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карелофинской Калевалы,калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных наоснове былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки,былины.Жанры музыкального фольклора.
Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые,колыбельные песни,танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.Виды деятельности обучающихся:
различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая,лирическая, плясовая;определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп,ритм, мелодия,динамика), состава исполнителей;определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые,ударные,струнные);разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народовРоссийскойФедерации;импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, наударныхинструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодийнародных песен,прослеживание мелодии по нотной записи.1.1. Народные праздники.
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного илинескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может бытьсосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины,Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй,Байрам, Навруз,Ысыах).Виды деятельности обучающихся:
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимисясегодня у различных народностей Российской Федерации;разучивание песен, реконструкцияфрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут бытьосвоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далѐких регионовРоссийской Федерации);вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорногопраздника;посещение театра, театрализованного представления;
участие в народных гуляньях на улицах родного города, посѐлка.
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Первые артисты, народный театр.
Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.Виды деятельности обучающихся:чтениеучебных, справочных текстов по теме;диалог с учителем;разучивание, исполнение скоморошин;
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческийпроект –театрализованная постановка.Фольклор народов России.
Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик РоссийскойФедерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов РоссийскойФедерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространѐнным чертам, так иуникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка,якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры,интонации, музыкальные инструменты, музыкантыисполнители.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей РоссийскойФедерации; определение характерных черт, характеристика типичных элементовмузыкального языка (ритм, лад,интонации);разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударныхинструментах; вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах(свирель) мелодийнародных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальномутворчествународов России.Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.
Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов.Народныежанры, интонации как основа для композиторского творчества.
Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении фольклористики;
чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;
слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций;определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнениенародныхпесен в композиторской обработке;сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте;обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно:аналогии сизобразительным искусством – сравнение фотографийподлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) створчествомсовременных художников, модельеров, дизайнеров, работающих всоответствующих техниках росписи.
Модуль № 2 «Классическая музыка».
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классикисоставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных исимфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслейи чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать ихмузыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.Композитор – исполнитель – слушатель.
Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умениеслушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертномзале.
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Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слушание музыки,рассматривание иллюстраций;диалог с учителем по теме занятия;«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений);
игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); освоение правилповедения на концерте;вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося вмузыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещениеконцерта классической музыки.Композиторы – детям.
Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и другихкомпозиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств,использованных композитором;подбор эпитетов, иллюстраций к музыке;определение жанра;музыкальная викторина;
вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами;разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощьюзвучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танцевальногохарактера.Оркестр.
Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанрконцерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки в исполнении оркестра;просмотр видеозаписи;диалог с учителем о ролидирижѐра;
«Я – дирижѐр» – игра-имитация дирижѐрских жестов во время звучания музыки; разучиваниеиисполнение песен соответствующей тематики;вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам –сочинение своего варианта ритмической партитуры.Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет»названияинструмента (форте+ пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).Виды деятельности обучающихся:
знакомство с многообразием красок фортепиано;
слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;
«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;
демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, вразных регистрах, разными штрихами);вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – нагляднаядемонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» –исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, ширина, количествоклавиш, педалей).Музыкальные инструменты. Флейта.
Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло,флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» изоперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси).
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Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальныхинструментов;слушание музыкальных фрагментов в исполнении известныхмузыкантовинструменталистов;чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах,истории ихпоявления.Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы,сочинявшиескрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшиеинструменты.Виды деятельности обучающихся:игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; музыкальнаявикторина назнание конкретных произведений и их авторов,определения тембров звучащих инструментов;разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам;вариативно:посещение концерта инструментальной музыки;«Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнеговида иособенностей звучания инструмента, способов игры на нѐм.Вокальная музыка.
Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение ксвоему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы,романсы, арии изопер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.Виды деятельности обучающихся:
определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосовпрофессиональных вокалистов;знакомство с жанрами вокальной музыки;
слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплексадыхательных,артикуляционных упражнений;вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона;проблемнаяситуация:что значит красивое пение;музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и ихавторов;разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; вариативно:посещениеконцерта вокальной музыки; школьный конкурс юныхвокалистов.
Инструментальная музыка.
Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом.Цикл. Сюита.Соната. Квартет.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;слушание произведений композиторов-классиков; определение комплекса выразительныхсредств;описание своего впечатления от восприятия; музыкальная викторина;вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словарямузыкальныхжанров.Программная музыка.
Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Видыдеятельностиобучающихся:слушание произведений программной музыки;
обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованныхкомпозитором;вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольшихминиатюр(вокальные илиинструментальные импровизации) по заданной программе.
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2.1. Симфоническая музыка.
Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония,симфоническаякартина.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов;определение на слухтембровинструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфоническоймузыки;«дирижирование» оркестром;музыкальная викторина;вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма обустройствеоркестра.Русские композиторы-классики.
Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов.Виды деятельностиобучающихся:знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами изихбиографии; слушание музыки;
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерныхобразов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов,музыкальновыразительных средств;наблюдение за развитием музыки;
определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;вокализация теминструментальных сочинений;разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта;просмотрбиографического фильма.Европейские композиторы-классики.
Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов.Виды деятельностиобучающихся:знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами изихбиографии; слушание музыки;
фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерныхобразов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальных образов,музыкальновыразительных средств;наблюдение за развитием музыки;определение жанра, формы;
чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;вокализация теминструментальных сочинений;разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта;просмотрбиографического фильма.Мастерство исполнителя.
Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов,инструменталистов, дирижѐров.Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки;изучениепрограмм, афишконсерватории, филармонии;сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполненииразныхмузыкантов;беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: посещениеконцертаклассической музыки; создание коллекции записей любимого исполнителя.Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследованияобучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека.Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта
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обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознаниесобственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятиипроизведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формыбытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанроввыступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства инастроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитиеэстетических потребностей.Красота и вдохновение.
Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка –возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единстволюдей – хор, хоровод.Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки,концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем состоянии;двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветыраспускаются подмузыку»;выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;
одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижѐра;разучивание, исполнение красивой песни;вариативно: разучивание хоровода.
Музыкальные пейзажи.
Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека,любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения,которые трудно передать словами.Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам природы; подборэпитетов дляописания настроения, характера музыки;сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательнаяимпровизация,пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен оприроде, еѐ красоте;вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передачанастроенияцветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение».Музыкальные портреты.
Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер,манеру речи.«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки,посвящѐннойобразам людей, сказочных персонажей;подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки спроизведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героямузыкального произведения; разучивание, харáктерное исполнение песни – портретнойзарисовки;вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; играимпровизация «Угадаймой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощьюкукол, силуэтов.Какой же праздник без музыки?Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии,спортивном празднике.Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении музыки на празднике;слушание произведений торжественного, праздничного характера;«дирижирование» фрагментами произведений;конкурс на лучшего «дирижѐра»;разучивание иисполнение тематических песен к ближайшему празднику;проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: записьвидеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые
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творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».
Танцы, игры и веселье.
Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения.Примерыпопулярных танцев.Виды деятельности обучающихся:слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальныхдвижений; танец-игра;рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальныхкомпозициях иимпровизациях;проблемная ситуация: зачем люди танцуют;ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра;
Музыка на войне, музыка о войне.
Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации,ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). ПесниВеликой Отечественной войны – песни Великой Победы.Виды деятельности обучающихся:чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой Отечественнойвойны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историейих сочинения иисполнения;
обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы,почему? Какмузыка, песни помогали российскому народу одержать победу в ВеликойОтечественной войне?Главный музыкальный символ.
Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны.Традиции исполненияГимна России. Другие гимны.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; знакомство с историей создания,правиламиисполнения;просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости,понятиядостоинства и чести;обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символамистраны;разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.
Искусство времени.
Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в потокмузыкального звучания.Музыкальные образы движения, изменения и развития.Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образнепрерывного движения;наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) привосприятиимузыки;проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;
вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд»,«Космическийкорабль».
Модуль № 4 «Музыка народов мира».
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России».«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис,
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выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся попрежнему актуальным.Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.Певец своего народа.
Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов–ярких представителей национального музыкального стиля своей страны.Виды деятельности
обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой;определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;вокализациянаиболееярких тем инструментальных сочинений;разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам.
Музыка стран ближнего зарубежья
Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы,обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы.Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальнойкультуры этих стран с российскими республиками.Виды деятельности обучающихся:
Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;
определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,струнных;музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальныхинструментах;сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементаминародов России;разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов кним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживаниеих по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальнойкультуренародов мира.Музыка стран дальнего зарубежья
Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейскихнародов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и ЛатинскойАмерики. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударныеинструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро,фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран ЮгоВосточнойАзии.Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты исовременныеисполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона.Виды деятельности обучающихся:знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран;определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад,
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интонации);знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,струнных;музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальныхинструментах;сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементаминародов России;разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизацияритмическихаккомпанементов кним (с помощью звучащих жестов или на ударныхинструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживаниеих по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальнойкультуренародов мира.Диалог культур.
Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных ииностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с народной музыкой;определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; вокализациянаиболее ярких тем инструментальных сочинений;разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам.Модуль № 5«Духовная музыка»
Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремяглавными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиознойкультуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данногомодуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планированияпредставить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства.Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и врамках изучения других модулей.Звучание храма.
Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарскиеприговорки.Колокольность в музыке русских композиторов.Виды деятельности обучающихся:обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;;диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звоназнакомство с видами колокольных звонов;слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементомколокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведенийМ.П.Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованныхкомпозитором;двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; ритмические иартикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; вариативно: просмотрдокументального фильма о колоколах;сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции(импровизации), имитирующей звучание колоколов.Песни верующих.
Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки втворчестве композиторов-классиков.Виды деятельности обучающихся:
слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозногосодержания; диалог



140

с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительныхсредствах;знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации,используется хоральный склад звучания;вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисованиепо мотивампрослушанных музыкальных произведений.Инструментальная музыка в церкви.
Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.Виды деятельностиобучающихся: чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных истории создания,устройству органа, егороли в католическом и протестантском богослужении;ответы на вопросы учителя;
слушание органной музыки И.С. Баха;
описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств;игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);
звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальныхпроизведенийтембром органа;наблюдение за трансформацией музыкального образа;
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций,изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этогомузыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное,художественное творчество на основе музыкальных впечатлений отвосприятия органноймузыки.Искусство Русской православной церкви.
Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры(тропарь, стихира,величание и другие). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. ОбразыХриста, Богородицы.
Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнениецерковныхмелодий и народных песен, мелодий светской музыки;прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставлениепроизведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, Богородице;
вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, обиконах.Религиозные праздники.
Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозногосодержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболеепочитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традициивозможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиознойсимволики, так и фольклорных традиций (например: Рождество,Троица, Пасха). Рекомендуетсязнакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторовклассиков (С.В.Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов).Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характерамузыки, еѐрелигиозного содержания;разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальныхпроизведенийдуховной музыки;вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещениеконцертадуховноймузыки; исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиозных праздников.Модуль № 6 «Музыка театра и кино».
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может
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стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка вжизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетаниеразличных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановкисилами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.6.1. Музыкальная сказка на сцене, на экране.
Содержание: характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
Виды деятельности обучающихся:
видеопросмотр музыкальной сказки;
обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характерыгероев;игра-викторина «Угадай по голосу»;
разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки;вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческийпроект«Озвучиваем мультфильм».6.2. Театр оперы и балета.
Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр,дирижѐр в музыкальном спектакле.Виды деятельности обучающихся:
знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определениеособенностейбалетного и оперного спектакля;тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация подмузыкуфрагмента балета;разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора изоперы);«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестровогофрагментамузыкального спектакля;
вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальнаяэкскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, созданиеафиши.Балет. Хореография – искусство танца.
Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельныеномера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С.Прокофьева, А.И.Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).Виды деятельности обучающихся:
просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерамии сценами из балетов русских композиторов;музыкальная викторина на знание балетной музыки;
вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагментубалетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма балета;6.3. Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.
Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из оперрусскихи зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагментыиз опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И.Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей иЭвридика»), Дж. Верди и другихкомпозиторов).Виды деятельности обучающихся:
слушание фрагментов опер;
определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового
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сопровождения;знакомство с тембрами голосов оперных певцов;освоение терминологии;звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора изоперы;рисование героев, сцен из опер;вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы.
Сюжет музыкального спектакля.
Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опереибалете. Контрастные образы, лейтмотивы.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для либреттоопер ибалетов;анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,противоборствующихсторон; наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов,использованныхкомпозитором; вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическоеинтонированиеоркестровых фрагментов;музыкальная викторина на знание музыки;звучащие итерминологические тесты;вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто;просмотрфильмаоперы или фильма-балета.Оперетта, мюзикл.
Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И.Штрауса, И. Кальмана и другие.Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание,исполнениеотдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;
вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла;постановкафрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.
Кто создаѐт музыкальный спектакль?
Содержание: профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы,балерины итанцовщики, художники и другие.Виды деятельности обучающихся:диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомство смиромтеатральных профессий, творчеством театральных режиссѐров, художников;
просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; обсуждение различийвоформлении, режиссуре;создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальныхспектаклей;вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.
Патриотическая и народная тема в театре и кино.
Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений,посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельныеномера из опер, 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).Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, отворческих поисках композиторов, создававших к ним музыку;диалог с учителем;
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просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характерагероев и событий;проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка;
разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигахгероев; вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма)патриотическогосодержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики.Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская),сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пластсовременную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений,персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутсячерез несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входитширокий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа), длявосприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтомуна уровне начального общего образования необходимо заложить основы для последующегоразвития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков,существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песенсовременных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этомнеобходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ доступностью детскомувосприятию, соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественноговкуса, эстетичноговокально-хорового звучания.Современные обработки классической музыки.
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей,обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делаютобработки классики?Виды деятельности обучающихся:
различение музыки классической и еѐ современной обработки; слушание обработокклассическоймузыки, сравнение их с оригиналом;обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменениемхарактера музыки;вокальное исполнение классических тем в сопровождении современногоритмизованного аккомпанемента;
Джаз.
Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструментыджаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителямогут бытьпредставлены примеры творчества всемирно известных джазовых).Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством джазовых музыкантов;
узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальныхстилей инаправлений;определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющихджазовуюкомпозицию; вариативно: разучивание, исполнение песен вджазовых ритмах; сочинение, импровизацияритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста,коллекции записейджазовых музыкантов.Исполнители современной музыки.
Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки,популярных умолодѐжи.Виды деятельности обучающихся:
просмотр видеоклипов современных исполнителей;
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народноймузыкой);
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вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-другихобучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного видеоклипа намузыку одной из современных популярных композиций.Электронные музыкальные инструменты.
Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор,электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты вкомпьютерных программах.Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах;сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения;подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; вариативно:посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальныхинструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; созданиеэлектронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, GarageBand).Модуль № 8 «Музыкальная грамота».Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей.Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоенияисполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитанияграмотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочномупринципу либо на регулярной основе по5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются изучебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажапри организации работы над следующим музыкальным материалом.Весь мир звучит.
Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность,тембр.Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слухзвуковразличного качества;игра – подражание звукам и голосам природы с использованиемшумовых музыкальныхинструментов, вокальной импровизации;
артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованиемзвукоподражательных элементов, шумовых звуков.Звукоряд.
Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.Виды деятельностиобучающихся:знакомство с элементами нотной записи;
различение по нотной записи, определение на слух звукоряда вотличие от другихпоследовательностей звуков;пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;
разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных наэлементах звукоряда.Интонация.
Содержание: выразительные и изобразительные интонации.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного(ку-ку,тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера;разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные иинструментальныеимпровизации на основе данных интонаций;слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примерыизобразительныхинтонаций.Ритм.
Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности),такт, тактоваячерта.Виды деятельности обучающихся:



145

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков,состоящих изразличныхдлительностей и пауз;исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или)ударныхинструментов простых ритмов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание сиспользованием ритмослогов;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушаниемузыкальныхпроизведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
Ритмический рисунок.
Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы.Ритмические рисунки.Ритмическая партитура.Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков,состоящих изразличных 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 сиспользованием ритмослогов;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками);Размер.Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.Видыдеятельности обучающихся:
ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);определение на слух, понотной записи размеров 2/4,3/4, 4/4;
исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопкамиакцентами насильнуюдолю, элементарными дирижѐрскими жестами;слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером,танцевальные,двигательные импровизации под музыку;вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий вразмерах 2/4,3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.Музыкальный язык.
Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи(стаккато,легато, акцент).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением внотнойзаписи;определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкальногоязыка (какменяется характер музыки при изменении темпа, динамики,штрихов);исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженнымидинамическими,темповыми, штриховыми красками;использование элементов музыкального языка для создания определѐнного образа,настроения ввокальных и инструментальных импровизациях;вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярковыраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками;исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря.Высота звуков.
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Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знакиальтерации (диезы, бемоли, бекары).Виды деятельности обучающихся:
освоение понятий «выше-ниже»;
определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотнойзаписиотдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаковальтерации;наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно:исполнение наклавишных или духовых инструментах попевок,кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.
Мелодия.
Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движениемелодии, скачки.Мелодический рисунок.Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным,плавным движением, скачками, остановками;исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах)различных мелодических рисунков;вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружениеповторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга;исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок,кратких мелодий по нотам.Сопровождение.
Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Видыдеятельностиобучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса исопровождения;различение, характеристика мелодических и ритмических особенностейглавного голоса исопровождения;
показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;
различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение,проигрыш;составление наглядной графической схемы;
импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или наударныхинструментах);вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных илидуховых инструментах.Песня.
Содержание: куплетная форма. Запев, припев.Виды деятельности обучающихся:знакомство состроением куплетной формы;
составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнениепесен,написанных в куплетной форме;различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальныхпроизведений;вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.
Лад.
Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.Ступеневыйсостав.
Виды деятельности обучающихся:
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определение на слух ладового наклонения музыки;игра «Солнышко – туча»;наблюдение заизменением музыкального образа при изменении лада;
распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора иминора;исполнениепесен с ярко выраженной ладовой окраской;
вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотахимузыкальных ладах.Пентатоника.Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространѐнный у многихнародов.Видыдеятельности обучающихся:
слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных впентатоникеНоты в разных октавах.
Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.Виды деятельности обучающихся:знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;
прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне;сравнение одной итой жемелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октаве звучитмузыкальный фрагмент;вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальнойклавиатурепопевок,кратких мелодий по нотам.Дополнительные обозначения в нотах.
Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Виды деятельностиобучающихся:знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, вкоторыхприсутствуют данные элементы.Ритмические рисунки в размере 6/8.
Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Видыдеятельностиобучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков вразмере 6/8
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или)ударныхинструментов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,проговариваниеритмослогами;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры;слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком,воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий иаккомпанементов в размере 6/8.Тональность. Гамма.
Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до2–3знаков при ключе).Виды деятельности обучающихся:
определение на слух устойчивых звуков;игра «устой – неустой»;пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам;освоение понятия«тоника»; упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники«Закончимузыкальную фразу»;вариативно: импровизация в заданной тональности.
Интервалы.
Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,квинта,секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.Виды деятельности обучающихся:
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освоение понятия «интервал»;анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); различение на слухдиссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту;подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание,исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическомдвижении; элементы двухголосия;вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос втерцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.Гармония.
Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактурыаккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.Виды деятельности обучающихся:
различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух мажорных и минорныхаккордов;разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением позвукамаккордов; вокальные упражнения с элементами трѐхголосия;
определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанныхинструментальных произведений;вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.
Музыкальная форма.
Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения.Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной итрѐхчастнойформы, рондо;слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление нагляднойбуквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной илитрѐхчастной форме;
вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме;созданиехудожественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы.Вариации.
Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.Виды деятельностиобучающихся: слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; наблюдение заразвитием, изменениемосновной темы;составление наглядной буквенной или графической схемы;
исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; вариативно:коллективнаяимпровизация в форме вариаций.
Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начальногообщегообразования.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты:
1) в области гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности;
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов итрадицийреспублик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальнойкультуры
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народовРоссии;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики;
2) в области духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества впроцессенепосредственной музыкальной и учебной деятельности;
3) в области эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчествусвоего идругих народов;
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению вразныхвидах искусства;4) в области научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной инаучной картины
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность впознании;в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающейсреде иготовность к их выполнению;
бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным вмузыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,голос);
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей
музыкотерапии;в области трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучениюпрофессий в сфере культуры и искусства;уважение к труду и результатам трудовойдеятельности;в области экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальныекоммуникативные учебные действия, универсальныерегулятивные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий:
сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнномупризнаку;
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определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения,исполнительские составы);
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основепредложенного учителем алгоритма;
выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкальноговосприятия и исполнения, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть универсальных познавательных учебных действий:
на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным ижелательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственныхмузыкально-исполнительскихнавыков;
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений,планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместногомузицирования;
сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть– целое, причина – следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуковогоэксперимента, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений вразличных условиях.
1.1. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как частьуниверсальных познавательных учебныхдействий:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную вявном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа еѐ проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)обучающихся)правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии сучебнойзадачей;
анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем
алгоритму;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхкоммуникативныхучебных действий:
невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять
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эмоциональнообразное содержание музыкального высказывания;выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); передаватьвсобственном исполнении музыки художественное содержание,выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурныенормы и значение интонации в повседневном общении;
вербальная коммуникация:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиямиобщения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведениядиалога и
дискуссии; признавать возможность существования разных

точек зрения; корректно и аргументированновысказывать своѐ мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные иписьменныетексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшиепубличные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления;
совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуацияхсовместного восприятия,исполнения музыки;
переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи;
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные, творческие задания с использованиемпредложенныхобразцов.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальныхрегулятивных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальныхучебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебныедействия для преодоления ошибок.Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия и т.д.).
Предметные результаты изучения музыки.
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребностив регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении кмузыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, знаютправила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступныхмузыкальных инструментах;
сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назватьмузыкальныепроизведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся,аргументировать свой выбор;имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;стремятся красширениюсвоего музыкального кругозора.К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийсянаучится:определять принадлежность музыкальных интонаций, изученныхпроизведений к родномуфольклору, русской музыке, народноймузыке различных регионов России;определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; группироватьнародныемузыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:духовые, ударные, струнные;
определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскомуилинародному творчеству;различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов иколлективов –народных иакадемических;создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнениинароднойпесни; исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением ибезсопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной,инструментальной, танцевальной) наоснове освоенных фольклорных жанров.
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: различать наслух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительскийсостав;
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять иназыватьтипичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;
различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические,вокальные иинструментальные), приводить примеры;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознаватьэмоции и чувства,вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкальноговосприятия; характеризовать выразительные средства, использованные композитором длясоздания музыкальногообраза;соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основесходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийсянаучится:исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни,посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающиекрасоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать
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обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь сдвижением), декламационность, эпос (связь со словом);осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное вокружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностейК концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: различать наслух и исполнять произведения народной и композиторской музыкидругих стран;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых,струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира всочиненияхпрофессиональных композиторов (из числа изученных культурнонациональныхтрадиций и жанров);различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),выделять иназывать типичные жанровые признаки.К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: определятьхарактер,настроение музыкальных произведений духовной музыки,характеризовать еѐ жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовноймузыки; рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовноймузыки Русскойправославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиознойтрадиции).К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,оперетта,мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие),узнавать на слухи называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембрычеловеческихголосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли втворческомпроцессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец,художник и другие.К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура»обучающийся научится:различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться красширению музыкального кругозора;различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,исполнительского стиляк различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады,мюзикла, джаза);анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основнойхарактер,настроение музыки, сознательно пользоваться музыкальновыразительнымисредствами при исполнении;исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:классифицироватьзвуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие,высокие;различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика,ритм, мелодия,аккомпанемент и другие), объяснять значениесоответствующих терминов;различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства иразличиямузыкальных и речевых интонаций;различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальныеформы –двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации;ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
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исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простыммелодическим рисунком
ТЕХНОЛОГИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.
Основной целью программы по технологии является успешная социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоениякультурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общихправилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) исоответствующих импрактических умений.
Программа по технологии направлена на решение системы задач:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельностикак важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миромприроды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся исовременныхпроизводствах и профессиях;
формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с простейшейтехнологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема);
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,технологиях их обработки и соответствующих умений;
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера черезформирование практических умений;
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использованияполученных знаний и умений в практической деятельности;
развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственнойдеятельности посредствомвключения мыслительных операций в ходе выполненияпрактических заданий;
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской
деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным
традициям, понимания ценностипредшествующих культур, отражѐнных в материальном мире;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,добросовестного иответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции,активности и инициативности;
воспитание интереса и творческого отношения к продуктивнойсозидательной деятельности,мотивации успеха и достижений, стремления ктворческой самореализации;
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения кокружающейприроде, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитаниеположительного отношения к коллективному труду, применение
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правил культурыобщения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.
Содержание программы по технологии включает характеристику основныхструктурных единиц(модулей), которые являются общими для каждого года обучения:
Технологии, профессии и производства.
Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном,технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом,технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими доступнымиматериалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).
Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом возможностейматериальнотехнической базы образовательной организации), конструирование имоделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильныхматериалов, робототехника (с учѐтом возможностей материально-технической базыобразовательной организации).
Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом возможностейматериальнотехнической базы образовательной организации).
В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основамипроектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности,коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.
В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей сучебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений,построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами,именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средствхудожественной выразительности, законов и правил декоративноприкладного искусства идизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источникинженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурныетрадиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основныхтипов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практическойдеятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого визделии).
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе –33 часа (1 часв неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Содержание обучения в 1 классе Технологии, профессии и производства.
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевыхресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача визделиях из различных материалов.Наблюдения природы и фантазия мастераусловия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемыхматериалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, егоорганизация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем местематериалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончанииработы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами ипроизводствами.Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи.Технологии ручной обработкиматериалов.Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.Использованиеконструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей,
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выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или егодеталей. Общее представление.
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (какнаправляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий сиспользованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условныхграфических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы,последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки.Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способысоединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие.Приѐмы и правилааккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание,вышивка, аппликация и другие).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов взависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы,линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасноеиспользование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовленияизделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой,отрыванием), придание формы.
Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способыобработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеиваниеи другие. Резание бумагиножницами. Правила безопасной работы,передачи и хранения ножниц.Картон.
Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена,ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии сзамыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание спомощью прокладки, соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейныеинструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка ниткивиголку, строчка прямого стежка.
Использование дополнительных отделочных материалов. Конструирование и

моделирование.
Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага,текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, деталии части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединениядеталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий,изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости).Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядкадействий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы взависимости от требуемого результата (замысла).

ИКТ.
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.

Информация. Виды информации.
Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровнеряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,
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коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных действий, совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные ивторостепенные составляющие конструкции;
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия вихустройстве.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:
Воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или вучебнике),использовать еѐ в работе;
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема,рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать навопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам,внимание к мнению другого;
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (посодержаниюизученных тем).
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; действоватьпо плану, предложенному учителем, работать с использованием графических инструкцийучебника, принимать участие в коллективном построениипростого плана действий;
понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими впроцессе анализа и оценки выполненных работ;
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места,поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончанииработы;
выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простымвидам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессеизготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
Содержание обучения во 2 классе Технологии, профессии и производства.
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основномпринципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическаявыразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие).Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом
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процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательностипрактических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов,экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделкаизделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологическогопроцесса.
Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование ихтехнологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции.Техника на службе человеку.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализацияи воплощение).Несложные коллективные, групповые проекты. Технологии ручной обработки материалов.
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни.Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойствразличных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным иконструктивным свойствам.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработкиматериалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона иплотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталейизделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости отвида и назначения изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема.Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение,конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линияразреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построениепрямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей сиспользованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построенийдля решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видовбумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное ипродольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные наоснове натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и еѐварианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик,стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки).Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметкадеталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и

другие).Конструирование и моделирование.
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах созданиягармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструированиясимметричныхформ.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему
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чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарныхконструктивных изменений и дополнений в изделие.
ИКТ
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск

информации. Интернет как источник информации.
Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнятьработу всоответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтомуказанных критериев;строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практическойработе;

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; осуществлятьрешениепростых задач в умственной и материализованной форме.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
получать информаци из учебника и других дидактических материалов,использовать еѐ в работе;
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок,
схема) истроить работу в соответствии с ней.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативныхуниверсальных учебных действий:
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы другихобучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительноеотношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, овыполненной работе, созданном изделии.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтролякак часть регулятивных универсальных учебных действий:
понимать и принимать учебную задачу;организовывать свою деятельность;пониматьпредлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать
работу;выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитыватьих в работе.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий,осуществлятьвзаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться,выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению.
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Содержание обучения в 3 классе Технологии, профессии и производства.
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры.Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразиепредметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкойматериалов, аналогичных используемым на уроках технологии.
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров,материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметномансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизнисовременного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природныхзаконов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчиваягеометрическая форма и другие).
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей длятехнологий будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые ииндивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах,осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей(руководитель (лидер) и подчинѐнный).
Технологии ручной обработки материалов.
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материаловРазнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий,сравнительный анализ технологий при использовании того или иногоматериала (например,аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способовобработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шилои другие),называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства иназначения изделия, выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметкаматериалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмныхизделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм.
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий,цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. Разметкадеталей с использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач на внесениенеобходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз.Выполнение измерений,расчѐтов, несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстийшилом.
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых
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материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия иотделки. Пришивание пуговиц (с двумячетырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделийиз нескольких деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разныхматериалов в одном
изделии.Конструирование и моделирование.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,декоративнохудожественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталейнабора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств,бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов,соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений ипостроений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформациютрѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот).
ИКТ.
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемойчеловеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источникиинформации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 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.
Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий:познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебныхдействий, регулятивных универсальныхучебных действий, совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросыи высказываниях (в пределах изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественныхпризнаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графическипредставленной в схеме, таблице;определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий;классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенномупризнаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);читать ивоспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; восстанавливать нарушеннуюпоследовательность выполнения изделия.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации длясоздания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективныхспособов работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
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использованием учебной литературы;
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойкоммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствахиспособах создания;описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулироватьсобственноемнение, аргументировать выбор вариантов и способоввыполнения задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтролякак часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐрешения;прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагатьпландействий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам работы,устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловымкачествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать заобщий результат работы;выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлятьвзаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.
Содержание обучения в 4 классе. Технологии, профессии и производства.
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитиитехнического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов сопределѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт идругие).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду,способы еѐ защиты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное иуважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другие).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственногозамысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течениеучебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданнымусловиям в выполнении учебных проектов.
Технологии ручной обработки материалов.
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Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созданиесинтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии сдополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию.
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей,сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разныхматериалов в одном изделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжныхинструментов.Освоение доступных художественных техник.
Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстильныхматериалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталейпо готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐварианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчкипетлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручныхстрочек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общеезнакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки всравнении с освоенными материалами.
Комбинированное использование разных материалов.Конструирование и моделирование.Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том численаборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных идоступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапаханалитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих иколлективных проектных работ.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритмадействий робота. Программирование, тестирование робота.Преобразование конструкцииробота. Презентация робота.
ИКТ.
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поискдополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использованиерисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций впрограмме PowerPoint или другой.
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальныхучебных действий,совместной деятельности.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах навопросы и высказываниях (в пределах изученного);
анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений ипо заданным условиям;
выстраивать последовательность практических действий и технологических операций,подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия;
решать простые задачи на преобразование конструкции;выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотноситьрезультат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимыедополнения 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) сучѐтомуказанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные ивторостепенныесоставляющие конструкции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различнымиисточниками,анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;
использовать знаково-символические средства для решения задач в
умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования,
работать с моделями;
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих ипроектных работ;использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; использоватьсредстваинформационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач,в том числеИнтернет под руководством учителя.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативныхуниверсальных учебных действий:
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать идоказывать своюточкузрения, уважительно относиться к чужому мнению;
описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐотношение кпредметам декоративно-прикладного искусства разных народов РоссийскойФедерации;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разнымиматериалами;
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизникаждогочеловека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтролякакчасть регулятивных универсальных учебных действий:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебнопознавательнойдеятельности;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью ивыполнять еѐ всоответствиис планом;
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их
результатам и прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности,принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли,выполнятьфункции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивноесотрудничество, взаимопомощь;
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, вдоброжелательнойформе комментировать и оценивать их достижения;
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения ипожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы ипожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общегообразования
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизничеловека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение ксохранению окружающей среды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире,чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурнымтрадициям других народов;проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетическиечувства– эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природныхобъектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческойпреобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация ктворческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической
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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 учѐтом этики общения, проявлениетолерантности и доброжелательности.
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного),использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественныхпризнаков;сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; проводитьобобщения(технико-технологического и декоративно-художественногохарактера) по изучаемой тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственнойпрактической творческойдеятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий всоответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законовприроды, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и другихдоступныхисточниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации длярешения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования,работать с моделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных ипрактических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцениватьобъективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебныхзадач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в другихинформационных источниках.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, 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 (небольшиетексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
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объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля какчасть регулятивных универсальных учебных действий:

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание инаведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу,соотносить своидействия с поставленной целью;устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и ихрезультатами,прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие послеегозавершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: организовывать подруководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу,распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинѐнного, осуществлятьпродуктивное сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать иоценивать ихдостижения, высказывать свои предложения и пожелания,оказывать принеобходимости помощь;
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы длязащиты продукта проектной деятельности.

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по технологии:
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место,поддерживать порядок на нѐм в процессе труда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручноготруда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их впрактической 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 приѐмы ручной обработкиматериалов при изготовлении изделий;
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей,выделение деталей, сборка изделия;
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталейспособами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие;
оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,«заготовка», «материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания сиспользованиемготового плана;обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте,
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ухаживать заинструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросамучителя),анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительныедетали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способыизготовления;
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага,тонкий картон,текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма,гибкостьи другие);
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления(шаблон, стека,булавки идругие), безопасно хранить и работать ими;
различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка,резание,сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономновыполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющемуинструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки,придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием,сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие,эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямогостежка;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованиеминструкционной карты, образца, шаблона;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать имоделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах подруководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по технологии:
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз»,«линиичертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологическиеоперации», «способыобработки» и использовать их в практическойдеятельности;
выполнять задания по самостоятельно составленному плану;распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство,эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармониюпредметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видовдекоративно-прикладного искусства;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своейпредметно-творческой деятельности;
самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности,поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции,самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной(технологической) карты;
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самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новыхизучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линиявыносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла)с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшегочертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля;
выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы иразметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмнуюконструкцию с изображениями еѐ развѐртки;
отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки;определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное инеподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшемучертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические,конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать путиего реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по технологии:
понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственныйматериал»;
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративноприкладногоискусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные ираспространѐнные в крае ремѐсла;
называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных исинтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);
читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов(линейка, угольник, циркуль);
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);безопасно пользоваться канцелярскимножом, шилом; выполнять рицовку;выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменениювида и способа
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соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции всоответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированныетехники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;
понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техническихобъектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их прирешениипростейших конструкторских задач;
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» позаданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции; называть несколько видов информационных технологий и соответствующих
способов передачиинформации (из реального окружения обучающихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода иобработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий дляпоиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектныхзаданий;
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основеполученных знаний и умений.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по технологии:формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве итворческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамкахизученного), о наиболее значимых окружающих производствах;на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости отвида работы, осуществлять планирование трудового процесса;самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) сиспользованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия;понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия посамообслуживанию и доступные виды домашнего труда;выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например,плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы взависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоеннымиручными строчками;выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие видытехнической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнятьпо ней работу;решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия:на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функциональногоназначения изделия;на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественноконструкторскиезадачи по созданию изделий с заданной функцией;создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованиемизображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,выравнивание абзаца);работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; решатьтворческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлятьвыбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлятьпродукт проектной деятельности;осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи
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для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать враспределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка

Программа по физической культуре на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программыначального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритетыдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.При создании программы по физической культуре учитывались потребностисовременного российского общества в воспитании здорового поколения, государственнаяполитика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России инаучная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательнойдеятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в частифизического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возрастаопределяет образ жизни на многие годы.Основными составляющими в классификации физических упражнений по признакуисторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм,спорт. По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвижений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия настроение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационнойсложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий(бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии сизменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм вцелом и по конечному результату действия, туристические физические упражнения,включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду навелосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оцениваетсякомплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния ипрепятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий,исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзнойспортивной классификацией и является предметом специализации для достижениямаксимальных спортивных результатов.Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» всоответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основныегимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития,физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности.В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основнойгимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненноважными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важныминавыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развитиягибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной периодначального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяютизбирательно и значительно их развить.Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общихпредставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах,жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях(гимнастических, игровых, туристических и спортивных).Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимисянормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне»
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(далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решитьвоспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиромдля составления рабочих программ образовательных организаций: она даѐт представление оцелях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физическойкультуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределениеего по классам и структурированиепо разделам и темам курса, определяет количественные икачественные характеристики содержания, даѐт распределение тематических разделов ирекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся,определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоенияосновной образовательной программыначального общего образования, а также требований крезультатам обучения физической культуре.В программе по физической культуре нашли своѐ отражение условия Концепциипреподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организацияхРоссийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образованияявляется двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью сиспользованием основных направлений физической культуры в классификации физическихупражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт –и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учѐтомсенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессеовладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье,совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия,активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм,средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы пофизической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке,сущности физической культуры, общих закономерностях еѐ функционирования ииспользования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основзнаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыковвыполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья.В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровненачального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебногопредмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации,которые нашли отражение в содержании программы по физической культурев части получениязнаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формированияопорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, полученияэмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровойдеятельности.Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокогокачества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования,выполнение требований, определѐнных статьей 41 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальнойучебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний иоздоровления обучающихся, способствует решению задач, определѐнных в стратегии развитияфизической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевойпрограммы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижение национальныхцелей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей,создание возможностей для самореализации и развития талантов.Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОСНОО.В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности
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каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученическогосообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системыобразования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательныхвозможностей обучающихся в рамкахединого образовательного пространства РоссийскойФедерации.Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены навоспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активнойсамореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение попрограмме по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку наформирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здоровогои безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО.Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитиефизических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств,включающих в себя готовностьи способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу,формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность,воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать сокружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские качества.Содержание программы по физической культуре строится на принципахличностноориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяетповышение внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурноспортивнойдеятельности на решение задач развития культуры движения, физическоевоспитание.Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм иигровым заданиямкак простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программепо физической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижныеигры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального идвигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, атакже содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления свидами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты,спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическимиспортивными упражнениями в программе по физической культуре используются туристическиеспортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает достаточныйобъѐм практико-ориентированных знаний и умений.В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоитиз следующих компонентов:
способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности),которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивнооздоровительнуюдеятельность.Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах:Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий исистему чередования нагрузок с отдыхом, а также определѐнную последовательность занятий ивзаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы пофизической культуре должен быть разделѐн на логически завершѐнные части, теоретическаябаза знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе пофизической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физическиеупражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определѐнных чертахи последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов.Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развитияосновных физических качеств обучающихся с учѐтом их сенситивного периодаразвития:гибкости, координации, быстроты.Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерностипостроения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность междузанятиями, частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, принцип
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непрерывности тесно связан с принципом системногочередования нагрузок и отдыха. Принципцикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечиваетповышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается втом, что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальныеособенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательныхумений и навыков.Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений,восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств,благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы пофизической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенноважную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер иимеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимальногосоответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся.При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоениюматериала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступностизадания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического иинтеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся впреднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении обучающихся.Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношениеобучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техникивыполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объѐмаи интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознаваяоздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатсясамостоятельно и творчески решать двигательные задачи.Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых кобучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается впостановке и выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастанииобъѐма и интенсивности и связанных с ними нагрузок.Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общейтенденцией к росту физических нагрузок.Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых впрограмме по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости отфизического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностейобучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этихпринципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главныхпедагогических правил: от известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого ксложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепеннымосвоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной исамостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.В основе программы по физической культуре лежит системнодеятельностный подход,целью которого является формирование у обучающихся полного представления овозможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуреучитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнутьпланируемых результатов – предметных, метапредметных иличностных.Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формированиеразносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоенияосновной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету«Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.
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К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функцийфизической культуры традиционно относят формирование знаний основ физической культурыкак науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных нафизических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития ифизического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, икак одного из основных компонентов общей культуры человека.Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физическойкультуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры навсех уровнях общего образования.В содержании программы по физической культуре учтены основные направленияразвития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основыдеятельности), знания об обществе (историко-социологическиеосновы деятельности).Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний,жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях дляукрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражненийосновной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениямиорганизовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня,утренняя гимнастика,гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), уменииприменять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных формдвигательной деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровьяи здорового образа жизни.Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с цельюреализации равных возможностей получения качественного начального общегообразования;преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного,начального общего и основного общего образования;возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности сучѐтом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарѐнныхдетей, детей с ограниченными возможностями здоровья);государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развитияобучающихся;овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневнойжизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний,расширения возможностей личного образовательного маршрута;формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальнойстратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировоеспортивное наследие;
освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого врешение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих икомандных возможностей.Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяосваивать программупо физической культуре в соответствии с возможностями каждого.Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программепо физической культуре являются:умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средствафизической культуры для достижения цели динамики личного физического развития ифизического совершенствования;умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстникамив достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности,работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении ивыполнении физических упражнений;умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения ивзаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информациина заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполненияфизических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровыхзаданий;
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умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышатьзамечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнениизаданий, ставить перед собой задачи гармоничногофизического развития.Общее число часов, выделенных для изучения физической культуры 270 часов (два часав неделю в каждом классе): 1 класс 66 часов, 2 класс 68 часов, 3 класс 68 часов, 4 класс 68часов. При планировании учебного материала по программе по физической культуреррекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех классовначального общего образования в объѐме не менее 70% учебных часов должно быть отведенона выполнение физических упражнений.Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начальногообщего образования.Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося 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 спортивныхдостижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основныхмировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека,заинтересованность в научныхзнаниях о человеке.Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилахмежличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физическихупражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи впроцессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своихтоварищей с позиции нравственных и правовых норм сучѐтом осознания последствийпоступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполненииучебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок испособов их устранения.Ценности научного познания:
знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека вроссийскойкультурно-педагогической традиции;познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре,необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития ифизического совершенствования;
информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами,справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности иуровня обучения в дальнейшем.Формирование культуры здоровья:
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношениек регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастическихупражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровыйобраз жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физическойкультурой и спортом.Экологическое воспитание:экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, егопотребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение ксобственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правилбезопасного поведения в ситуациях, угрожающихздоровью и жизни людей;
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экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной исоциальной практике.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические иисследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределахизученного), применять изученную терминологию в своих устных иписьменныхвысказываниях;выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работуорганизма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании;устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитиефизическихкачеств;классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐннымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физическоговоспитания, по преимущественной целевой направленности их использования,преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыковплавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальнойподготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений дляутренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числедля целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии ссенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение идействовать даже в ситуациях неуспеха;овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания иумения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иныхучебных предметов;использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотравидеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе сиспользованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физическихупражнений;использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных ипрактических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцениватьобъективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебныхзадач. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативныхуниверсальных учебных действий:вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональноеблагополучие человека;строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правилпривыполнениифизических 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 общейдеятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей,осуществление действий для достижения результата;проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной формекомментировать и оцениватьих достижения, высказывать свои предложения и пожелания,оказывать при необходимостипомощь;продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач
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выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной ивнешкольной физкультурной деятельности;конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякак частьрегулятивных универсальных учебных действий: оценивать влияние занятийфизической подготовкой на состояние своего организма (снятиеутомляемости,улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний);контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельнойповседневной физической деятельности по показателям частоты пульсаи самочувствия;предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни;проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных плановорганизации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, втом числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки;осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность сиспользованием различных средств информации и коммуникации.Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опытобучающихся в физкультурной деятельности.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленногопрограммой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенныеобучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области«Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельностипо получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных и новых ситуациях.В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включеныфизические упражнения:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвижений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия настроение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационнойсложностью всех движений;игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений,бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии сизменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм вцелом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать,выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатомзадания);туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодолениепрепятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оцениваетсякомплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния ипрепятствий на местности;спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственностандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией иявляется предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. Кпоследней группе в программе по физической культуре условно относятся некоторыефизические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивныетуристические упражнения).Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированностьу обучающихся определѐнных умений.К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:
различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,туризм, спорт);

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принциповличной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале ина улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образажизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическимиупражнениями (в спортивном зале, наспортивной площадке, в бассейне);формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятийфизическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать
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значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития,описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационныхспособностей;иметь представление об основных видах разминки.Способы физкультурной деятельности.Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическимиупражнениями:выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидяи при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации;составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики,физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записииндивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемымидля гармоничного развития значениями.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевыеупражнения: участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в томчисле ролевых, сзаданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов,выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основамитуристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнятькоманды и строевые упражнения.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формированияопорнодвигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация),эффективность развития которых приходится на период начального общегообразования, иразвития силы, основанной на удержании собственного веса;осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационноскоростныхспособностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч);осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков иумений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие накаждой ногепопеременно, прыжкитолчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны;осваивать способы игровой деятельности.
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки,отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей;кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения,некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описыватьтехнику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений какжизненно 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 занятийплаванием, характеризовать умение плавать.Способы физкультурной деятельности.Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическимиупражнениями:выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполненияопределѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных группмышц, увеличениеподвижности суставов;использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы приходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислятьвозрастной период для их эффективного развития;
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принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности впроцессе игры;знать основные строевые команды.Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью: составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня свключением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики,измерять, Спортивнооздоровительная деятельность:осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикойулучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние;осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики сиспользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотови прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеиминогами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега,прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), бегана скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высотучерез планку,прыжков в длину и иное;осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений,входящихв программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору).К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре человека,пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрыватьсвязь физической культуры с трудовой и военной деятельностью;называть направления физической культуры в классификации физических упражнений попризнаку исторически сложившихся систем физического воспитания;понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественнойцелевой направленности;формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физическойкультуры от задач спорта;характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физическихупражнений попризнаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечатьроль туристической деятельности в ориентировании на местностии жизнеобеспечении втрудных ситуациях;давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт,интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна;знать строевые команды;знать и применять методику определения результатов развития физических качествиспособностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;определять ситуации, требующие применения правилпредупреждениятравматизма; определять состав спортивной одеждыв зависимости от погодных условий иусловий занятий; различать гимнастические упражненияпо воздействию на развитие физических качеств (сила,быстрота, координация, гибкость).
Способы физкультурной деятельности:

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическимразвитием,в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур;
измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы пофизической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности);сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости,координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений привыполнении упражнений с различной нагрузкой;классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐннымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического
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воспитания,
по преимущественной целевой направленности их использования, по преимущественномувоздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командныеперестроения: участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливатьролевое участиечленов команды; выполнять перестроения.Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационноскоростныхспособностей;осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегомвперѐд, назад, прыжками, подскоками, галопом;осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических иакробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами дляразвития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости,координационно-скоростных способностей;демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки наместе с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (приналичии материально-технического обеспечения).К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулироватьотличиезадач физической культуры от задач спорта;выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественнойцелевой направленности их использования, находить и представлять материал по заданнойтеме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья,развития памяти, разговорной речи, мышления;представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелетачеловека и основные группы мышц;описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; формулировать основныеправила безопасного поведения на занятиях по физической культуре;находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое изследующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость;различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств испособностей человека;различать упражнения на развитие моторики;объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; формулироватьосновныеправила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор);выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. Способыфизкультурнойдеятельности.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивныеэстафеты: составлять,организовывать и проводить игры и игровые задания;выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическимпредметом/безгимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан,членкоманды).Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражненийи комбинацийгимнастических упражнений с использованием в томчисле танцевальных шагов, поворотов, прыжков;осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль наспине,кроль;осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развитиягибкости,координационно-скоростных способностей;
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осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненноважных 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 ихразвития; осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительныхформах занятий;осваивать строевой и походный шаг.объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физическихупражненийпо виду спорта (по выбору);общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации,быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц,формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие;составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательнойдеятельности.Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс);моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностейв зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развитияфизических качеств и способностей;осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки привыполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений;осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений приразличных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечениянагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя);
принимать на себя ответственность за результаты эффективного развитиясобственныхфизическихкачеств.Спортивно-оздоровительная деятельность:осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующихупражнений;осваивать технику выполнения спортивных упражнений;осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах приразучиванииспециальных физических упражнений;проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполненииспециальныхфизических упражнений и упражнений основной гимнастики;выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений итехникиплавания;различать, выполнять и озвучивать строевые команды;осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании ивыполнениифизических упражнений;осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнятьплаваниена скорость;описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (навыбор); соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой испортом; демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (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);осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах;моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,партерная, уопоры);осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижныхигр,игровых заданий, спортивных эстафет;осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровойдеятельности;осваивать технические действия из спортивных игр.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 КЛАССЗнания о физической культуреПонятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом поукреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физическихупражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.Способы самостоятельной деятельностиРежим дня и правила его составления и соблюдения.Гигиена человека и требования кпроведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного еѐразвития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.Спортивно-оздоровительная физическая культураПравила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятийвспортивном зале и на открытом воздухе.Гимнастика с основами акробатикиИсходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа.Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте,повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом,упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованныегимнастические прыжки.Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине иживоте,подъѐм ног из положения лѐжа на животе, сгибание рук в положении упор лѐжа, прыжки вгруппировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.Лыжная подготовкаПереноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжахступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).Лѐгкая атлетикаРавномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с местатолчкомдвумя ногами, в высоту с прямого разбега.Подвижные и спортивные игрыСчиталки для самостоятельной организации подвижных игр.Прикладно-ориентированная физическая культураРазвитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.Подготовкак выполнению нормативных требований комплекса ГТО.
2 КЛАСС
Знания о физической культуреИз истории возникновения физических упражнений и первых соревнований.ЗарождениеОлимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельностиФизическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота,выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневниканаблюдений по физической культуре.Закаливание организма обтиранием. Составлениекомплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.Спортивно-оздоровительная физическая культураГимнастика с основами акробатикиПравила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении иперестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя наместе и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномернойи изменяющейсяскоростью движения.Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкойна двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическиммячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг,танец галоп.Лыжная подготовкаПравила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижениедвухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, торможениелыжнымипалками на учебной трассе и падением на бок во время спуска.
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Лѐгкая атлетикаПравила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишеньразными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно-координированныепрыжки толчком одной ногой и двумя ногамис места, в движении в разных направлениях, сразной амплитудой и
траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке сизменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационныеупражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганиемпредметов, с преодолением небольших препятствий.Подвижные игрыПодвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол).Прикладно-ориентированная физическая культураПодготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основныхфизических качествсредствами подвижных и спортивных игр.
3 КЛАСС
Знания о физической культуреИз истории развития физической культуры у древних народов, населявших территориюРоссии.История появления современного спорта.Способы самостоятельной деятельностиВиды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры:общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки ипредназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложениеруки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физическойкультуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утреннейзарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культураЗакаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной изрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной ифизической нагрузки.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатикиСтроевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны поодному вколонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма.Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы:вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагомправым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномернойходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым илевым боком.Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым илевым боком по нижней жерди, лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку сизменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге,прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменениемположения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища.Упражнения в танцах галоп и полька.Лѐгкая атлетикаПрыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы вположении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационнойнаправленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением иторможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.Лыжная подготовкаПередвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжахпереступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.Плавательная подготовка.Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: крольна груди и
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спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой ипрыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражненияв плаваниикролем на груди.Подвижные и спортивные игрыПодвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки.Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол:прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении.Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.Прикладно-ориентированная физическая культура.Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта.
Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.4 КЛАСС
Знания о физической культуреИз истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видовспорта вРоссии.Способы самостоятельной деятельностиФизическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма.Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физическойподготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физическойподготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностейфизического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения.Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физическойкультурой.Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культураОценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышцспины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений свысокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание вестественных водоѐмах, солнечные и воздушные процедуры.Спортивно-оздоровительная физическая культураГимнастика с основами акробатикиПредупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений.Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок черезгимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкойгимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».Лѐгкая атлетикаПредупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок ввысоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетическойдистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча надальность стоя на месте.Лыжная подготовкаПредупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения впередвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.Плавательная подготовкаПредупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения вплавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.Подвижные и спортивные игрыПредупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игрыобщефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм 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 вусловиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней сторонойстопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.Прикладно-ориентированная физическая культураУпражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка квыполнению нормативных требований комплекса ГТО.
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне
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начального общего образования
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народовРоссии,осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностногообщения вовремяподвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательнойдеятельности,стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурнымформам ивидам соревновательной деятельности;стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни;проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностейфизического развития ифизической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на ихпоказатели.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия.Познавательные универсальные учебные действия:находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей ифизическимиупражнениями изсовременных видов спорта;сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между нимиобщие иотличительныепризнаки;выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐнарушений.Коммуникативные универсальные учебные действия:воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцениватьвлияниегигиенических процедур на укрепление здоровья;управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр,соблюдать правила поведения и положительно относиться кзамечаниям других обучающихся иучителя;обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновыватьобъективность определенияпобедителей.Регулятивные универсальные учебные действия:выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений попрофилактикенарушенияи коррекции осанки;выполнять учебные задания по обучению новым физическим
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упражнениям и развитиюфизических качеств;проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой исоревновательнойдеятельности.К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия.Познавательные универсальные учебные действия:характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определятьихотличительные признаки;понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств,приводитьпримеры и демонстрировать их выполнение;обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальныекомплексыупражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактикунарушения осанки;
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств,проводить процедуры их измерения.Коммуникативные универсальные учебные действия:объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐположительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного);исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать сужденияо своих действиях и принятых решениях;делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физическогоразвития и физической подготовленности.Регулятивные универсальные учебные действия:соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебногосодержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,занятия лыжной и плавательной подготовкой);выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитиюфизическихкачеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдатькультуруобщения и уважительного обращения к другим обучающимся;контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижныхигр, проявлятьэмоциональную сдержанность привозникновении ошибок.К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия.Познавательные универсальные учебные действия:понимать историческую связь развития физических упражнений струдовыми действиями,приводитьпримеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования назанятиях физической культурой;понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развитияутомления при выполнении физических и умственных нагрузок;обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения науроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия попредупреждению нарушения осанки;вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств втечение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам).Коммуникативные универсальные учебные действия:организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие ссоблюдением правил и норм этического поведения;
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правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способовдеятельности вовремясовместного выполнения учебных заданий;активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализевыполнения физическихупражнений и технических действий изосваиваемых видов спорта;делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации ипроведения самостоятельных занятий физической культурой.Регулятивные универсальные учебные действия:контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения сзаданными образцами;взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,контролироватьсоответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместноеколлективноерешение.К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия.Познавательные универсальные учебные действия:
сравнивать показатели индивидуального физического развития и физическойподготовленности свозрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводитьпримерыфизических упражнений по их устранению;объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактикунарушенияосанки, развитие силы, быстроты и выносливости.Коммуникативные универсальные учебные действия:взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал иотвечать на вопросы в процессе учебного диалога;использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися,применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физическихкачеств;оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. Регулятивныеуниверсальные учебные действия:выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполненииучебных заданий;самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственныхинтересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление кразвитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 КЛАССК концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов поотдельным темам программы по физической культуре:приводить примеры основных дневных дел и их распределение виндивидуальном режимедня;соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примерыподбораодежды для самостоятельных занятий;выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике еѐнарушения;демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному,выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на
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месте споворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);играть в подвижные игрыс общеразвивающей направленностью.
2 КЛАССК концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об ихсвязи с укреплением здоровья и физическим развитием;измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальныхтестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений иразными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мячаправой и левой рукой, перебрасывании егос руки на руку, перекатыванию;демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, ввысоту спрямого разбега;
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологогосклона итормозитьпадением;организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, сиспользованием технических приѐмов из спортивных игр;выполнять упражнения на развитие физических качеств.3 КЛАССК концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным 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 исоревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятияхфизической культурой;измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощьютаблицы стандартных нагрузок;выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики,объяснять их связьс предупреждением появления утомления;выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны поодному в колонну по три на месте и в движении;выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменениемположения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым иправым боком, спиной вперѐд;передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левуюсторону, лазать разноимѐнным способом;демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп иполька;выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину сразбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона встойкелыжника и тормозить плугом;выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча наместе и движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведениефутбольного мяча змейкой);выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в ихпоказателях.
4 КЛАСС
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К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к трудуи защитеРодины; осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреплениездоровья,развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физическихкачеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятияхгимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (спомощью учителя);демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способомнапрыгивания; демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении подмузыкальноесопровождение;выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание малого(теннисного) мяча на дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (повыбору обучающегося);выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол вусловиях игровой деятельности;выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрироватьприросты в ихпоказателях.

Истоки
Рабочая программа учебного предмета «Истоки» составлена на основеучебнометодического комплекса под редакцией А.В. Камкина, с учѐтом учебного плана школы,а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.Цель изучения предмета: развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей,накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, управления собственнойдеятельностью, деятельностью группы, эффективного взаимодействия, обеспечивающегодостижение значимых для индивидуума и группы результатов. Задачи: освоение и принятиедуховно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в котором живет иразвивается ребенок; оснащение учащихся различными созидательными способамивзаимодействия с осваиваемыми социокультурными ценностями; личностное осмыслениеотношения к ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-нравственнымценностям своего народа, к Православной культуре; развитие мотивации к саморазвитию.
На изучение истоков со 2 по 4 класс отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135часов: со 2 по 4 класс по 34часа.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ИСТОКИ»Данная образовательная программа направлена на формирование у младшихшкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких моральныхкачеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувствогордости за свою Родину. Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашей школы– воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, любовь к Родине, начиная смалой родины. Московский край имеет свою историю, культурные традиции, памятные места.
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Изучение своей малой родины, подвигов и великих дел наших прославленных земляков всегдавызывает интерес и эмоциональный отклик у воспитанников. Чаще всего для человека понятиеРодины связано с тем местом, где он родился и рос.Программа призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, увидетьего в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Программа"Истоки" направлена воспитывать чувство гордости за своих земляков, способствоватьразвитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом, воспитывая у ребятисторию малой родины для будущего поколения.Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность инаглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает воспитывающеевоздействие. Изучение природы своего края способствует эстетическому воспитанию, оно учитнаходить в окружающем мире красоту природы: даже от простого созерцания на экскурсиимогут возникать волнующие переживания. Наблюдения многих природных явлений вызываюту детей любознательность и желание больше вникать в тайны природы, побуждают беречь её.Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный процесс, которыйрасширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к творческойдеятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, повышает нравственность.Изучение родного края дает возможность привлечь учащихся к поисковоисследовательскойработе Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, естьважнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, духовного, личностногоразвития школьника. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своеймалой родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и другихусловий способствует формированию у школьников гражданского мировоззрения.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОКИ» Целью изучения курса «Наши истоки» являетсяразвитие познавательного интереса и бережного отношения к историческим и культурнымценностям, воспитание патриотических чувств через познание учащимися окружающейдействительности в экскурсионной деятельности.Задачи: ü Познакомить обучающихся с историей родного края, традициями и обычаями.ü Включить ребенка в активное познание своей «малой родины». ü Содействоватьформированию активной гражданско-патриотической позиции. ü Развивать познавательную итворческую активность, коммуникативные навыки. ü Воспитывать в ребенке высокуюдуховную нравственность: любовь к людям и природе, стремление к добрым поступкам. üВоспитывать чувство гордости за свой край, своих земляков. ü Приобщать учащихся к культуречерез развитие потребности в посещении музеев, театров. ü Обучать умениям и навыкамдобывать информацию через культурно-образовательные учреждения. ü Воспитыватьдисциплинированность, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения сосверстниками и родителями.МЕСТО КУРСА «ИСТОКИ» В УЧЕБНОМПЛАНЕ На изучение курса «Истоки» в 1-4классах отводится 34 часа в год (1 час в неделю).СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОКИ» (1-4КЛАССЫ) 1 КЛАСС Моя малая родина. Я имоя семья. Беседа. Объяснить значение семьи для ребенка, напомнить о необходимостизаботиться о членах семьи. Составлять рассказ о семье. Оценивать поступки членов семьи.Научиться составлять рассказ о семье. Научиться правильному общению в семье. «Старыефотографии рассказывают…» (Семейные реликвии и памятные вещи) Беседа, выставкапамятных вещей. Объяснить, почему важно знать историю семьи. Составлять рассказ осемейных реликвиях, оформлять выставку. Осуществлять поиск необходимой информации длявыполнения заданий. Мир семейных увлечений. (Выставка фотографий) Беседа, выставкафотографий Объяснить значение семьи для ребенка. Составлять рассказ о семейныхувлечениях, оформлять выставку Осуществлять поиск необходимой информации длявыполнения заданий. 5 Моя школа – мой дом. Беседа, экскурсия, конкурс рисунков «Мояшкола» Рассказать о правилах поведения в школе, о необходимости бережного отношения кшкольному имуществу. Запомнить правила поведения в школе. Правильно вести себя в школе,
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бережно относиться к школьному имуществу. Мой дом. Мой двор. Беседа Научить составлятьрассказ по плану. Составить рассказ «Любимые уголки моего двора» Осуществлять поискнеобходимой информации для выполнения заданий. Моя улица, почему так названа. Беседа,конкурс рисунков. Научить осуществлять поиск необходимой информации для выполнениязаданий. Рисунок «Мой дом» Самоанализ, самоконтроль результата. «Улицы нашего города».Пешая экскурсия. Показать улицы микрорайона. Рассказать об истории названий улиц.Самостоятельно найти материал об истории названий улиц. Знать улицы микрорайона, историюназваний улиц. Достопримечательности нашей улицы Ялагина. За что люблю, нравится улица,и что хотелось бы изменить.Провести викторину «Знаешь ли ты свою улицу?». Фотографирование зданий улицы.Мой микрорайон. Беседа, работа в группах. Дать представление об истории названий улицмикрорайона. Составление безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой. Знатьбезопасный маршрут из дома в школу и из школы домой. От истоков к современности. Отистоков к современности. Страницы истории. Первые поселенцы. Дать представление о первыхпоселениях. Составлять вопросы по содержанию материала занятия. Осуществлять поискнеобходимой информации для выполнения заданий. Экскурсия в краеведческий музей.Составлять вопросы по содержанию материала занятия. Осуществлять поиск необходимойинформации для выполнения заданий. Имя города. Символы нашего города. Библиотечныйурок. Библиотечный урок. Рассказать о символах нашего города. Конкурс рисунков «Символынашего города» Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий.Памятники города. Экскурсия. Познакомить с памятниками города, историей ихвозникновения. Ответить на вопросы викторины «Памятники города». Осуществлять поискнеобходимой информации для выполнения заданий. Город в годы ВОВ. Рассказать о земляках-героях войны. О жизни города в годы ВОВ.Культурно-просветительные учреждения нашего города. Посещение кинотеатра.Объяснить правила поведения в кинотеатре. Знать правила поведения в кинотеатре. Посещениегородской детской библиотеки. Знать правила пользования библиотечными книгами.Культурно-просветительные учреждения нашего города.. Экскурсия. Спортивные сооружениягорода. Предприятия города. Экскурсия на почту. Предприятия города. МЧС. (Пожарная частьгорода) Экскурсия. Итоговое занятие. Викторина "Где ты живёшь?" 2 КЛАСС Родной очагИМЯ– Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своимименем? СЕМЬЯ–мир самых близких людей. Любовь. Забота. Согласие и почитание родителей– основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? РОД –люди, происходящие отодного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память ороде. Честь рода ДОМ – территория семьи. Мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашнейжизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. ДЕРЕВНЯ-земледелие. О чемрассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка.За что уважают человека в деревне? ГОРОД – в чем его отличие от дерени. Как городрассказывает о себе. Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданноетрудом и талантом предков? Милосердие. Родные просторы НИВА И ПОЛЕ труд земледельца.Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Полебитвы. Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и воля. 6 ЛЕС–как лес служитчеловеку? Дары природы. В чем красота леса тайны леса. Сказочные герои леса. Вековыедеревья напоминают дерево жизни. РЕКА–о чем говорят названия рек? Как река служитчеловеку? В чем красота реки и ее берегов течение реки и ход времени. Вода живая. Мертвая исвятая. МОРЕ-ОКЕАН–как море служит человеку в чем красота моря? Море – конец света?Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. ПУТЬ – ДОРОГАпуть к счастью. Путьк спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. Паломники. Гостеприимство. Труд земнойСЕВ И ЖАТВА–народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делатьвовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. БРАТЬЯМЕНЬШИЕ–какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как разделилиэти заботы мужчины, женщины и и дети? Какие праздники связаны с животными? ТКАЧИХИ-
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РУКОДЕЛЬНИЦЫ–прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как ткачихи терпениевоспитывают? МАСТЕРА-УМЕЛЬЦЫ– что строили из дерева? Как рубили дома? Почемупредпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умейстроить мир в душе.. ЯРМАРКА – купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговлеучит? Ярмарка – народны праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. Труддуши СЛОВО–слова умные, добрые. Меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-молитва. Слово библии. СКАЗКА–как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. Всказке живет житейская мудрость. ПЕСНЯ-песня рождается. Когда обычных слов мало. Песнипраздничные и походные, застольные и торжественные. Частушки. Гимн. Песня задушевная.ПРАЗДНИК–смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздникигода. КНИГА – библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. Вчем состоит великая сила книги? ИКОНА – образ иного. Преображенного мира. Как чтятикону? Лампада. Красный уголок. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? ХРАМ–почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд многихлюдей. 3КЛАСС Край, в котором мы живём. Знакомство с Московской областью. Легенды,былины, сказки о Москве Ролевая игра "Сказ о Москве "Юрий Долгорукий Викторина На семихолмах. Московские холмы Викторина Священные стены, башни и соборы Кремля. Конкурсрисунков Как жили цари-государи. Теремочки-терема С выходом солнца Ролевая игра "Назлатом крыльце сидели"Царский дворец Конкурс рисунков Ивановская площадь . Ролевая играДолгий ящик. Ролевая игра Царские указы. Ролевая игра Как жили простые люди? Московскиеулицы. Конкурс рисунков Богатые и бедные. Викторина Музеи Москвы . Викторина ТеатрыМосквы. Викторина Москва православная. Храм Христа Спасителя. Викторина Москва накартинах А.М.Васнецова Викторина .Архитектурноисторические памятники Кремля (Царь-пушка, Царь-колокол, Соборная площадь).Викторина. Китай – город. Конкурс «Лучший знатокМосковского края»Боевая слава Подмосковья . Викторина . Боевые рубежи на Оке во время ВОвойны Викторина . Памятники боевой славы . Посещение мемориала Памяти. Викторина Нашиземляки. Викторина Храмы Подмосковья .Экскурсия в библиотеку «По роднымместам» .Конкурс «Я знаю всё об Электростали». Итоговое занятие. Конкурс рисунков «Породным местам».4 КЛАСС Музеи – детям. «Познай себя – познай мир» Школьная академия. «Удивительныймир Земли»и«Тайна третьей планеты» «Занимательное в истории» «В гостях у прошлого»«Древняя столица» «Русское гостеприимство» «Все работы хороши» «Город – труженик»«Русская старина» «Раз узор, два узор…» «Почтовая станция Богородск» «Я к вам пишу…»«Рождественская сказка» «Новогодняя пора -самая чудесная» «Город наших бабушек дедушек»«И пусть воспоминание живет…» День памяти воинов-интернационалистов «С чего начинаетсяРодина».Ярмарка мастеров. «Браво, театр…» «Бабушкина технология» День в театре «Мы –актёры» «Художник и сказка» «Когда улыбается Царевна Несмеяна» «Мечта о звёздах»«Путешествие в глубины космоса» «Космические дали» «Город – защитник» «Письмо сфронта» «Поклонимся великим тем годам…» «Дневник путешественника»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС Освоение курса вносит существенный вклад вдостижение личностных результатов: · формирование основ российской гражданскойидентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностеймногонационального российского общества; · становление гуманистических идемократических ценностных ориентации; · формирование целостного, социальноориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий; · формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов; · овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире; · принятие и освоение социальной роли обучающегося,развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; ·развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе; · формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; ·развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; · развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций; · наличие мотивации к творческому труду, работе нарезультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Метапредметнымирезультатами изучения курса является формирование следующих УУД: · овладениеспособностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еёосуществления; · освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; ·формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата; 8 · формирование умения понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже вситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; ·использование знаково-символических средств представления информации для созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; ·активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационныхтехнологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; · готовностьслушать собеседника и вести диалог; · готовность признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою; · излагать своё мнение и аргументироватьсвою точку зрения и оценку событий; · определение общей цели и путей её достижения;умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; ·осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих. При изучении курса «Наши истоки» достигаютсяследующие предметные результаты: · понимание особой роли России в мировой истории,воспитание чувства гордости за национальные свершения, научные открытия, победы; ·сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,культуре, природе нашей страны, её современной жизни; · осознание целостностиокружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения вприродной и социальной среде; · освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получениеминформации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); · развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире.2 КЛАСС Личностные УУД. 1. Реализовать свою потребность в социально-значимой исоциально оцениваемой деятельности, направить ее на достижение творческой самореализации.2. Учиться умению уважительно относиться к духовно-нравственным ценностям. 3. Учитьсяумению закреплять действия, способствующие восприятию, осмыслению и прочувствованиюматериала. Регулятивные УУД. 1. Учиться умению отбирать эффективные способы решениязадач при выполнении тренингов. 2. Уметь самостоятельно оценивать результаты работы путемсравнения его с результатами деятельности своих одноклассников в парах, группах. 3. Учитьсяпроводить анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. Познавательные УУД. 1. Учитьсяосуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числена электронных носителях. 2. Уметь сохранять информацию на бумажных и электронныхносителях в виде упорядоченной структуры. 3. Учиться анализировать полученнуюинформацию и использовать ее в организации работы на занятии. 4. Уметь участвовать ввыполнении активных форм обучения. 5. Добывать новые знания: извлекать информацию,представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 6.Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы 7.
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Находить необходимую информацию в Интернете. Коммуникативные УУД. 9 1. Учитыватьпозиции собеседника (соседа по парте). 2. Уметь договариваться, приходить к общему решениюв совместной творческой деятельности при выполнении тренингов. 3. Уметь задавать вопросы,необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте).3 КЛАСС Личностные 1.Воспринимать историкогеографический образ родного края(территория, границы, географические особенности, многонациональность, основныеисторические события; государственная символика, праздники, права и обязанностигражданина. 2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов,населяющих Россию. 3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес кучению, активность при изучении нового материала. 4. Анализировать свои переживания ипоступки. Ориентироваться в нравственном содержа нии собственных поступков и поступковдругих людей. Находить общие нравственные кате гории в культуре разных народов. 5.Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образажизни на основе знаний об организме человека. 6. Проявлять эстетическое чувство на основезнакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 7. Сопоставлятьсамооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Метапредметные.Регулятивные 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с цельювыполнения заданий. 2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя исамостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 4. Составлять планвыполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях подруководством учителя. 5. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.6. Осуществлять само и взаимопроверку работ. 7. Оценивать правильность выполненногозадания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов икритериев. 8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиямивыполнения, результатом действий на определенном этапе. 9. Осуществлять выбор подопределённую задачу литературы, инструментов, приборов. 10. Оценивать собственнуюуспешность в выполнения заданий Познавательные 1. Ориентироваться в учебниках:определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять кругсвоего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу. 2. Самостоятельнопредполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомогоматериала; отбирать необходимые источники информации среди словарей, энциклопедий,справочников в рамках проектной деятельности. 3. Извлекать информацию, представленную вразных формах (текст, иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.)Использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот.Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 4. Предъявлять результатыработы, в том числе с помощью ИКТ. 5. Анализировать, сравнивать, группировать,устанавливать причинноследственные связи (на доступном уровне). 6. Выявлять аналогии ииспользовать их при выполнении заданий. 7. Активно участвовать в обсуждении учебныхзаданий, предлагать разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболееэффективного способа действия. Коммуникативные 1. Соблюдать в повседневной жизни нормыречевого этикета и правила устного общения. 2.Читать вслух и про себя тексты учебников,художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняянепонятое. 3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных ижизненных речевых ситуаций. 4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точнореагировать на реплики, выска зывать свою точку зрения, понимать необходимостьаргументации своего мнения. 5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять своюточку зрения с точкой зрения другого. 6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходепроектной деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитываяконечную цель. 7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 10 11 4КЛАСС Личностные результаты: ü осознание себя членом общества, жителем своего города,края, сформированное чувство любви к своей Родине, выражающееся в интересе к ее истории,культуре, природе и желании участвовать в ее делах и событиях; ü осознание и принятие
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базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений,этических чувств, культуры поведения и взаимоотношений с окружающим миром; ü развитиеинтеллектуальных и творческих способностей учащихся, воспитание ответственногоотношения к природе, родному краю; ü сознание необходимости защиты окружающей среды,памятников истории и культуры; ü развитие потребности познания окружающего мира.Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующихуниверсальных учебных действий (УУД). Регулятивные: ü принимать и сохранятьпоставленную задачу; ü составлять план работы, выполнять самоконтроль своих действий,анализировать и делать вывод. ü планировать и последовательно (пошагово) выполнять работу;ü прогнозировать результат, определять последовательность промежуточных целей с учетомконечного результата; ü действовать и контролировать процесс и результаты своейдеятельности по плану, проговаривать вслух последовательность производимых действий,составляющих основу осваиваемой деятельности; ü ориентироваться в информационномпространстве; ü сотрудничать с учителем. Познавательные: ü осуществление синтеза каксоставление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; ü осуществление поиска информации; ü осознанное построение речевыхвысказываний в устной форме, ответы на вопросы учителя по теме; ü построение логическихрассуждений, включающих установление причинноследственных связей ü представление освоём городе, крае; ü отстаивание своей позиции, обобщение известной информации; üиспользование знаково символических средств представления информации; ü освоение знанийоб экскурсиях и их значениях. Коммуникативные: ü уметь работать в сотрудничестве сколлективом, задавать вопросы, слушать и воспринимать ответы. ü уметь формулировать своюпозицию и точку зрения, приводя аргументы; ü уметь сотрудничать с учителем и сверстниками;ü слушать экскурсовода, учителя, задавать вопросы, уточнять информацию; ü уметьинтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками; ü уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество; üуметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; ü овладение основныминавыками нахождения, использования и презентации нужной информации; ü уметьдоговариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 12 üприобретение опыта культурного поведения, навыков сотрудничества со взрослыми исверстниками; ü приобретение опыта социальной заботы о других людях и окружающейдействительности; ü приобретение опыта творческой деятельности. Предметные результаты: üрасширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, истории,культуры, традиций. ü освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых длядальнейшего изучения курсов естественных наук; ü применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач в повседневной жизни для осознанного соблюдения норм иправил безопасного поведения в природной среде.
Литературное чтение на родном (русском) языке

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начальногообщего образования составлена на основе требований к результатам освоения программыначального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритетыдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана дляорганизаций, реализующих программы начального общего образования. Программа политературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методическойпомощи образовательным организациям и учителю и позволит:



197

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языкесовременные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в ФГОС НОО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание литературногочтения на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретногокласса.Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена наформирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурномпространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколениюисторико-культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора ихудожественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического иэстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование пониманияродной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений омире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении народном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержанияпрограммы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, чторусская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальнойкультурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачиподрастающему поколению, русская литература устанавливает преемственную связь прошлого,настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании обучающихся.Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются:воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существеннойчасти родной культуры;включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение кего культурному наследию и современности, к традициям своего народа;осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранениерусской культуры;развитие читательских умений.Достижение данных целей предполагает решение следующих задач:формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введениеобучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование уобучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных,нравственных, эстетических ценностей;формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых длянационального русского сознания и отраженных в родной литературе;обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основеизучения произведений русской литературы;формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевогосамосовершенствования;совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении;развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменныхвысказываний о прочитанном.
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В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представленосодержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную спецификурусской литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, сматериальной и духовной культурой русского народа. Литературное чтение на родном(русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозораобучающихся, произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы,входящие в круг актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить знакомствообучающихся с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями.Предложенные обучающимся для чтения и изучения произведения русской литературыотражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечныеценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие).При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центревнимания находятся:важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве напротяжении длительного времени вплоть до современности (например, доброта, сострадание,чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями происходит наматериале доступных для восприятия обучающихся на уровне начального общего образованияпроизведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную спецификурусской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает обучающимсяпонять ценности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры;интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведенийвыступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себяпредставленные в программе по литературному чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В программу по литературному чтению на родном (русском) языкевключены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают путивзросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров, отборпроизведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разныеисторические периоды. В программе по литературному чтению на родном (русском) языкепредставлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих всвоем творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки ипонятны современному обучающемуся.произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других видов искусства, чтопозволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре.В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке"содержание обучения для каждого класса включает два основных раздела: "Мир детства" и"Россия Родина моя".Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматриваетвыбор произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовкиобучающихся, а также вариативный компонент содержания, разработка которого в рабочихпрограммах предполагает обращение к литературе народов России в целях выявлениянационально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике.Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своемувыбору и с учетом национально-культурной специфики региона.Общее число часов – по 0, 5 ч. в неделю в 1-4-х классах.
Содержание в 1 классеРаздел 1. Мир детства.1.1. Я и книги.
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Не красна книга письмом, красна умом.Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например:С.А. Баруздин "Самое простое дело".Л.В. Куклин "Как я научился читать" (фрагмент).Н.Н. Носов "Тайна на дне колодца" (фрагмент главы "Волшебные сказки").1.2. Я взрослею.1.2.1. Без друга в жизни туго.Пословицы о дружбе.Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности,значимой для национального русского сознания. Например:Н.К. Абрамцева "Цветы и зеркало".И.А. Мазнин "Давайте будем дружить друг с другом" (фрагмент).С.Л. Прокофьева "Самый большой друг".1.2.2. Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный.Пословицы о правде и честности.Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственномориентире. Например:В.А. Осеева "Почему?".Л.Н. Толстой "Лгун".1.3. Я фантазирую и мечтаю.Необычное в обычном.Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например:С.А. Иванов "Снежный заповедник" (фрагмент).В.В. Лунин "Я видела чудо".М.М. Пришвин "Осинкам холодно".В.Ф. Тендряков "Весенние перевертыши" (фрагмент).2. Раздел 2. Россия Родина моя.2.1. Что мы Родиной зовем.С чего начинается Родина?Произведения, отражающие многогранность понятия "Родина". Например:Ф.П. Савинов "Родное" (фрагмент).П.А. Синявский "Рисунок".К.Д. Ушинский "Наше Отечество".2.2. О родной природе.Сколько же в небе всего происходит.Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звездах, облаках, отражение этихпредставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:Русские народные загадки о солнце, луне, звездах, облаках.И.А. Бунин "Серп луны под тучкой длинной...".С.В. Востоков "Два яблока".В.М. Катанов "Жар-птица".А.Н. Толстой "Петушки".
Содержание обучения во 2 классе7.1. Раздел 1. Мир детства.7.1.1. Я и книги.Не торопись отвечать, торопись слушать.Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов.Например:Е.Н. Егорова "Детство Александра Пушкина" (глава "Нянины сказки").
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Т.А. Луговская "Как знаю, как помню, как умею" (фрагмент).7.1.2. Я взрослею.7.1.2.1. Как аукнется, так и откликнется.Пословицы об отношении к другим людям.Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям.Например:В.В. Бианки "Сова".Л.И. Кузьмин "Дом с колокольчиком".7.1.2.2. Воля и труд дивные всходы дают.Пословицы о труде.Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности,значимой для национального русского сознания. Например:Е.А. Пермяк "Маркел-самодел и его дети".Б.В. Шергин "Пословицы в рассказах".7.1.2.3. Кто идет вперед, того страх не берет.Пословицы о смелости.Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственномориентире. Например:С.П. Алексеев "Медаль".В.В. Голявкин "Этот мальчик".7.1.3. Я и моя семья.Семья крепка ладом.Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например:С.Г. Георгиев "Стрекот кузнечика".В.В. Голявкин "Мой добрый папа" (фрагмент).М.В. Дружинина "Очень полезный подарок".Л.Н. Толстой "Отец и сыновья".7.1.4. Я фантазирую и мечтаю.Мечты, зовущие ввысь.Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например:Н.К. Абрамцева "Заветное желание".Е.В. Григорьева "Мечта".Л.Н. Толстой "Воспоминания" (глава "Фанфаронова гора").7.2. Раздел 2. Россия Родина моя.7.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна.Люди земли Русской.Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например:В.А. Бахревский "Виктор Васнецов" (глава "Рябово").М.А. Булатов, В.И. Порудоминский "Собирал человек слова... Повесть о В.И. Дале" (фрагмент).М.Л. Яковлев "Сергий Радонежский приходит на помощь" (фрагмент).7.2.2. Народные праздники, связанные с временами года.Хорош праздник после трудов праведных.Песни-веснянки.Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарем. Например:И.С. Шмелев "Лето Господне" (фрагмент главы "Масленица").Л.Ф. Воронкова "Девочка из города" (глава "Праздник весны").В.А. Жуковский "Жаворонок".А.С. Пушкин "Птичка".7.2.3. О родной природе.
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К зеленым далям с детства взор приучен.Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этихпредставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:Русские народные загадки о поле.Ю.И. Коваль "Фарфоровые колокольчики".И.С. Никитин "В чистом поле тень шагает".М.С. Пляцковский "Колокольчик".В.А. Солоухин "Трава" (фрагмент).Е.А. Благинина "Журавушка".
Содержание обучения в 3 классе8.1. Раздел 1. Мир детства.8.1.1. Я и книги.Пишут не пером, а умом.Произведения, отражающие первый опыт "писательства".Например:В.И. Воробьев "Я ничего не придумал" (глава "Мой дневник").В.П. Крапивин "Сказки Севки Глущенко" (глава "День рождения").8.1.2. Я взрослею.8.1.2.1. Жизнь дана на добрые дела.Пословицы о доброте.Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности,значимой для национального русского сознания. Например:Ю.А. Буковский "О Доброте злой и доброй".Л.Л. Яхнин "Последняя рубашка".8.1.2.2. Живи по совести.Пословицы о совести.Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности,значимой для национального русского сознания. Например:П.В. Засодимский "Гришина милостыня".Н.Г. Волкова "Дреби-Дон".8.1.3. Я и моя семья.В дружной семье и в холод тепло.Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь,взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например:В.М. Шукшин "Как зайка летал на воздушных шариках" (фрагмент).А.Л. Решетов "Зернышки спелых яблок" (фрагмент).О.Ф. Кургузов "Душа нараспашку".8.1.4. Я фантазирую и мечтаю.Детские фантазии.Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мирареального и мира фантастического. Например:В.П. Крапивин "Брат, которому семь" (фрагмент главы "Зеленая грива").Л.К. Чуковская "Мой отец Корней Чуковский" (фрагмент).8.2. Раздел 2. Россия Родина моя.8.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна.Люди земли Русской.Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:Н.М. Коняев "Правнуки богатырей" (фрагмент).В.А. Бахревский "Семен Дежнев" (фрагмент).
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О.М. Гурьян "Мальчик из Холмогор" (фрагмент).А.Н. Майков "Ломоносов" (фрагмент).8.2.2. От праздника к празднику.Всякая душа празднику рада.Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например:Е.В. Григорьева "Радость".А.И. Куприн "Пасхальные колокола" (фрагмент).С. Черный "Пасхальный визит" (фрагмент).8.2.3. О родной природе.Неразгаданная тайна в чащах леса...Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этихпредставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:Русские народные загадки о реке.И.С. Никитин "Лес".К.Г. Паустовский "Клад".В.Г. Распутин "Горные речки".И.П. Токмакова "Туман".В.П. Астафьев "Зорькина песня" (фрагмент).
Содержание обучения в 4 классе9.1. Раздел 1. Мир детства.9.9.1.1. Я и книги.Испокон века книга растит человека.Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становленииличности. Например:С.Т. Аксаков "Детские годы Багрова-внука" (фрагмент главы "Последовательныевоспоминания").Д.Н. Мамин-Сибиряк "Из далекого прошлого" (глава "Книжка с картинками").С.Т. Григорьев "Детство Суворова" (фрагмент).9.1.2. Я взрослею.9.1.2.1. Скромность красит человека.Пословицы о скромности.Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера.Например:Е.В. Клюев "Шагом марш".И.П. Токмакова "Разговор татарника и спорыша".9.1.2.2. Любовь все побеждает.Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании,сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых длянационального русского сознания. Например:Б.П. Екимов "Ночь исцеления".И.А. Мазнин "Летний вечер".9.1.3. Я и моя семья.Такое разное детство.Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи:взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками.Например:Е.Н. Верейская "Три девочки" (фрагмент).М.В. Водопьянов "Полярный летчик" (главы "Маленький мир", "Мой первый "полет").К.В. Лукашевич "Мое милое детство" (фрагмент).
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9.1.4. Я фантазирую и мечтаю.Придуманные миры.Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например:Т.В. Михеева "Асино лето" (фрагмент).В.П. Крапивин "Голубятня на желтой поляне" (фрагменты).9.2. Раздел 2. Россия Родина моя.9.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна.Люди земли Русской.Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например:Е.В. Мурашова "Афанасий Никитин" (глава "Каффа").Ю.А. Гагарин "Сто восемь минут".9.2.2. Что мы Родиной зовем.Широка страна моя родная.Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли.Например:А.С. Зеленин "Мамкин Василек" (фрагмент).А.Д. Дорофеев "Веретено".В.Г. Распутин "Саяны".Сказ о валдайских колокольчиках.9.2.3. О родной природе.Под дыханьем непогоды.Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этихпредставлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например:Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.В.Д. Берестов "Мороз".М.М. Зощенко "Гроза".А.А. Солоухин "Ветер"
Распределенное по классам содержание обучения сопровождается следующим
деятельностным наполнением образовательного процесса
Аудирование (слушание).Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по воспринятому наслух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.Чтение.Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпомчтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача спомощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанрупроизведений. Понимание особенностей разных видов чтения.Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источникпознания ценностей и традиций народа.Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценностии идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространствена протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание идругие Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие,честность, смелость и другие Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь,открытость, гостеприимство и другие. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание,
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забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культурыправославной семьи.Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми исверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, егопереживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русскогонарода 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.Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям,отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.Говорение (культура речевого общения).Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанныхтекстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания,отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса.Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с использованием речевых ситуаций,ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказтекста).Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов общения,лежащих в основе национального речевого этикета.Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся.Письмо (культура письменной речи).Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным визучаемых произведениях.Библиографическая культура.Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка произведенийдля внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующихвозрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.Литературоведческая пропедевтика.Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий.Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы,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.Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений).Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтениепо ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на основехудожественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), сиспользованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин русскиххудожников.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном

(русском) языкеРезультаты изучения предмета "Литературное чтения на родном (русском) языке" всоставе предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке"соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной программыначального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО.В результате изучения предмета "Литературное чтение на родном (русском) языке" науровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
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личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательнойдеятельности:Гражданско-патриотическое воспитание:становление ценностного отношения к своей Родине России, в том числе через изучениехудожественных произведений, отражающих историю и культуру страны;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, пониманиероли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языкамежнационального общения народов России;сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, втом числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров изхудожественных произведений и фольклора;первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведенияи правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в фольклорных ихудожественных произведениях.Духовно-нравственное воспитание:признание индивидуальности каждого человека с использованием собственногожизненного и читательского опыта;проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе сиспользованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявлениеэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического иморального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимыхсредств языка);сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений.Эстетическое воспитание:уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в томчисле в искусстве слова;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации;бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выбореприемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правилобщения.Трудовое воспитание:осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаряпримерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественныхпроизведений.Экологическое воспитание:бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятиедействий, приносящих ей вред.
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Ценности научного познания:первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе впроцессе усвоения ряда литературоведческих понятий;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественныхпроизведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровненачального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов,устанавливать аналогии текстов;объединять объекты (тексты) по определенному признаку;определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок,фразеологизмов;находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителемалгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельновыделять учебные операции при анализе текстов;выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основепредложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственноговысказывания в соответствии с речевой ситуацией;сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий(на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять попредложенному плану проектное задание;формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы впроцессе анализа предложенного текстового материала;прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получениязапрашиваемой информации, для уточнения;согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию впредложенном источнике: в словарях, справочниках;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям,справочникам, учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;
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понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельносоздавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалогии дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать свое мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) всоответствии с речевой ситуацией;подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как частирегулятивных универсальных учебных действий:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок,связанных с анализом текстов;соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов;находить ошибку, допущенную при работе с текстами;сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся,объективно оценивать их по предложенным критериям.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участияв коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителемформата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельноразрешать конфликты;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.Предметные результаты. Изучение учебного предмета "Литературное чтение на родном(русском) языке" в течение четырех лет обучения должно обеспечить:понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа,как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основеизучения произведений русской литературы;
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осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, дляпознания себя, мира, национальной истории и культуры, для культурной самоидентификации,для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героевс нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор,олицетворений, эпитетов;совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владениеэлементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов);применение опыта чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанноготекста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передаватьсодержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа,полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворныепроизведения);самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного кругачтения;использование справочных источников для получения дополнительной информации.К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском)языке: осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира,национальной истории и культуры;владеть элементарными приемами интерпретации произведений русской литературы;применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значениислова; читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском)языке: ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героевс 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 читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретациихудожественных и учебных текстов;применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;обогащать собственный круг чтения;соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений свпечатлениями от других видов искусства.
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К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском)языке: осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основеизучения произведений русской литературы;осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, каксредство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализахудожественных, научно-популярных и учебных текстов;применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержаниепрочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного иликраткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;пользоваться справочными источниками для понимания текста и получениядополнительной информации.К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском)языке: осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, длякультурной самоидентификации;определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественноготекста;совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательскиеумения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа ипреобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;применять опыт чтения произведений русской литературы для речевогосамосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста,доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержаниепрочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного иликраткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетомкоммуникативной задачи (для разных адресатов);самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащатьсобственный круг чтения;пользоваться справочными источниками для понимания текста и получениядополнительной информации

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙОБУЧАЮЩИХСЯВ соответствии с требованиями федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования обучающийся при освоении программы начальногообщего образования должен овладеть универсальными учебными действиями.Универсальные учебные действия представляют собой три группы:· Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой универсальныхучебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков уобучающихся.
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· Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой универсальныхучебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта обучающихся.· Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальныхучебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой,самодисциплины, устойчивого поведения). Универсальные учебные действия позволяютрешать круг задач в различных предметных областях и являются результатами освоенияобучающимися образовательной программы начального общего образования. Основной цельюпрограммы формирования УУД у обучающихся является создание системы для формированияспособности обучающихся на практике использовать универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:· описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;· характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий обучающихся. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихсяопределяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования.Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуетсячерез установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержанияобучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Этовзаимодействие проявляется в следующем:· предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основойстановления УУД;· развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активнойинициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различныхинтеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи ивоображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактногоинформационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);· под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющихего операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий налюбом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных)моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качествеизучения учебных предметов;· построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУДспособствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которыенарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативномувосприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представленияэкранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Описаниевзаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметовРазработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные воФГОС НОО универсальные учебные действия:· как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результатыосвоения учебного предмета на уровне начального общего образования»;· в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания. Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметовпредставлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочихпрограмм по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям.Русский язык Познавательные универсальные учебные действия: Базовые логические действия:· устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, ноотличающихся грамматическими признаками;
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· группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;· объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время,спряжение);· объединять предложения по определѐнному признаку;· классифицировать предложенные языковые единицы;· устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;· ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма,однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткойхарактеристикой Базовые исследовательские действия:· сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);· проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный,морфемный, морфологический, синтаксический);· формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования);· выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма;· прогнозировать возможное развитие речевой ситуацииРабота с информацией:· выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками впоисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находитьдополнительную информацию, используя справочники и словари;· распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицахсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки;· соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в сети Интернет;· самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информацииКоммуникативные универсальные учебные действия: Общение:· воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средствадля выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;· строить устное высказывание при обосновании правильности написания, приобобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;· создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);· готовить небольшие публичные выступления;· подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступленияРегулятивные универсальные учебные действия:Самоорганизация:· самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата;· выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности ивозможные ошибки Самоконтроль:· контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебныедействия для преодоления ошибок;· находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;· оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад внеѐ; · адекватно принимать оценку своей работы Совместная деятельность:· принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;
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· проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;· ответственно выполнять свою часть работы;· оценивать свой вклад в общий результат;· выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы,идеи. Литературное чтениеВ результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе уобучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: базовыелогические действия:1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотноситьпроизведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений,устанавливать аналогии;2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;3) определять существенный признак для классификации, классифицироватьпроизведения по темам, жанрам и видам;4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,отзыв по предложенному алгоритму;5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи наоснове предложенного алгоритма;6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного ихудожественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступковгероев; базовые исследовательские действия:1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) наоснове предложенных учителем вопросов;2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев);4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина —следствие);5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях;работа с информацией: 1) выбирать источник получения информации; 2) согласнозаданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде; 3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно илина основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 4) соблюдать с помощью взрослых(учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности припоиске информации в сети Интернет; 5) анализировать и создавать текстовую, видео,графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 6) самостоятельносоздавать схемы, таблицы для представления информации.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативныеуниверсальные учебные действия: общение: 1) воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 2)проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 202дискуссии; 3) признавать возможность существования разных точек зрения; 4) корректно иаргументированно высказывать своѐ мнение; 5) строить речевое высказывание в соответствии споставленной задачей; 6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 7) готовить небольшие публичные выступления; 8) подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивныеуниверсальные учебные действия: самоорганизация: 1) планировать действия по решениюучебной задачи для получения результата; 2) выстраивать последовательность выбранныхдействий; 3) самоконтроль: 4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 5)корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Совместная деятельность: 1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов исроков; 2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 4)ответственно выполнять свою часть работы; 5) оценивать свой вклад в общий результат; 6)выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. Родной язык и(или) государственный язык республики Российской ФедерацииПознавательные универсальные учебные действия.Базовые логические действия:· сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравненияязыковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;· объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку;· определять существенный признак для классификации языковых единиц;классифицировать языковые единицы;· находить в языковом материале закономерности и противоречия на основепредложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работес языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковыхединиц;· выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи наоснове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;· устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковымматериалом, делать выводы. Базовые исследовательские действия:· с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,речевой ситуации;· сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий(на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложноелингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;· формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языковогоматериала;· прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях. Работа с информацией:· выбирать источник получения информации: нужный словарь для получениязапрашиваемой информации, для уточнения;· согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию впредложенном источнике: в словарях, справочниках;· распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям,справочникам, учебнику);· соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законныхпредставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова,· о синонимах слова);



214

· анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;· понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. Кконцу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативныеуниверсальные учебные действия.Общение:· воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;· признавать возможность существования разных точек зрения;· корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевоевысказывание в соответствии с поставленной задачей;· создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) всоответствии с речевой ситуацией;· готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;· подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Совместная деятельность:· формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтомучастия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоучителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;· принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;· проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельноразрешать конфликты;· ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;· выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивныеуниверсальные учебные действия.Самоорганизация:· планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;· выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль:· устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать своиучебные 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, находитьорфографическую и пунктуационную ошибку;· сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,объективно оценивать их по предложенным критериям. Литературное чтение на родном языкеПознавательные универсальные учебные действия. Базовые логические действия: 1) сравниватьразличные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогиитекстов; 2) объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 3) определятьсущественный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 4) находить втекстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритманаблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделятьучебные операции при анализе текстов; 5) выявлять недостаток информации для решенияучебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на
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дополнительную информацию; 6) устанавливать причинно-следственные связи при анализетекста, делать выводы.Базовые исследовательские действия: 1) с помощью учителя формулировать цель,планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 2)сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (наоснове предложенных критериев); 3) проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 4) формулироватьвыводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного смысловогоанализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенноготекстового материала; 5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях.Работа с информацией: 1) выбирать источник получения информации: нужный словарь,справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 2) согласно заданномуалгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: всловарях, справочниках; 3) распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь ксловарям, справочникам, учебнику); 4) соблюдать с помощью взрослых (педагогическихработников, родителей, законных представителей) правила информационной безопасности припоиске информации в Интернете; 5) анализировать и создавать текстовую, графическую, видео,звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 6) понимать информацию,зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы дляпредставления результатов работы с текстами.К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Общение: 1) воспринимать и формулировать суждения,выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 2)проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги идискуссии; 3) признавать возможность существования разных точек зрения; 4) корректно иаргументированно высказывать своѐ мнение; 5) строить речевое высказывание в соответствии споставленной задачей; 6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 7) готовить небольшие публичныевыступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения,выполненного мини-исследования, проектного задания; 8) подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Совместная деятельность: 1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков; 2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться,самостоятельно разрешать конфликты; 4) ответственно выполнять свою часть работы; 5)оценивать свой вклад в общий результат; 6) выполнять совместные проектные задания с опоройна предложенные образцы. К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируютсярегулятивные универсальные учебные действия.Самоорганизация: 1) планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 2) выстраивать последовательность выбранных действий. 206 Самоконтроль: 1)устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 2) корректировать свои учебныедействия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 3)соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 4)находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 5) сравнивать результаты своейдеятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложеннымкритериям.Иностранный язык (английский)
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1. Базовыелогические действия: 1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливать аналогии; 2) объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 3)определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты; 4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 5) выявлятьнедостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенногоалгоритма; 6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихсянепосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.2. Базовые исследовательские действия: 1) определять разрыв между реальным ижелательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическимработником вопросов; 2) с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать изменения объекта, ситуации; 3) сравнивать несколько вариантов решения задачи,выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 4) проводить попредложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объектаизучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 5) формулироватьвыводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 6) прогнозировать возможноеразвитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 3.Работа с информацией: 1) выбирать источник получения информации; 2) согласнозаданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную вявном виде; 3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно илина основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 4) соблюдать спомощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поискеинформации в сети Интернет; 5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 6) самостоятельно создавать схемы,таблицы для представления информации.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1. Общение: 1)воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде; 2) проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 3) признавать возможность существованияразных точек зрения; 4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 5) строитьречевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 6) создавать устные иписьменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 7) готовить небольшие публичныевыступления; 8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к текстувыступления.2. Совместная деятельность: 1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов исроков; 2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 4)ответственно выполнять свою часть работы; 5) оценивать свой вклад в общий результат; 6)выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. Овладениеуниверсальными учебными регулятивными действиями:1. Самоорганизация: 1) планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата; 2) выстраивать последовательность выбранных действий;2. Самоконтроль: 1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 2)корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Математика Универсальныепознавательные учебные действия: —ориентироваться в изученной математическойтерминологии, использовать еѐ в высказываниях и рассуждениях; —сравнивать математические
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объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; —выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления,способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); —обнаруживать моделиизученных геометрических фигур в окружающем мире; —конструировать геометрическуюфигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐннойдлины, квадрат с заданным периметром); —классифицировать объекты по 1—2 выбраннымпризнакам. —составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиямзадачи; —определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортногосредства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). Работа синформацией: —представлять информацию в разных формах; —извлекать и интерпретироватьинформацию, представленную в таблице, на диаграмме; —использовать справочнуюлитературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемоговыхода). Универсальные коммуникативные учебные действия: —использовать математическуютерминологию для записи решения предметной или практической задачи; —приводитьпримеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; —конструировать, читать числовое выражение; —описывать практическую ситуацию сиспользованием изученной терминологии; —характеризовать математические объекты, явленияи события с помощью изученных величин; —составлять инструкцию, записывать рассуждение;—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.Универсальные регулятивные учебные действия: —контролировать правильность и полнотувыполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построениягеометрической фигуры, измерения; —самостоятельно выполнять прикидку и оценкурезультата измерений; —находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, итрудности в решении учебной задачи.Совместная деятельность: —участвовать в совместной деятельности: договариваться оспособе решения, распределять работу между членами группы (например, в случае решениязадач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходепоиска доказательств, выбора рационального способа; —договариваться с одноклассниками входе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчѐт денег,оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний ивременных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды),геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка,прикидка и оценка конечного результата).Окружающий мирПознавательные универсальные учебные действия: · устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;· конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения всреде обитания;· моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, формаповерхности);· соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне;· классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;· определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) наоснове предложенных учителем вопросовРабота с информацией:· использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использованияэлектронных ресурсов школы;· использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем миресловари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемоговыхода);
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· на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложеннуютему, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммыКоммуникативные универсальные учебные действия:· ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирногоприродного и культурного наследия;· характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных системорганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;· создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организмавредных привычек;· описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты,справедливости и др ;· составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонныхизменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);· составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;· создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (врамках изученного) Коммуникативные универсальные учебные действия:· в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступленияучастников;· признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;· соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношениек собеседнику;· использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста оприроде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;· создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);· конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений иопытной работы, подкреплять их доказательствами;· находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах иявлениях природы, событиях социальной жизни;· готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления Регулятивные универсальные учебныедействия: Самоорганизация:· планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решениюучебной задачи;· выстраивать последовательность выбранных действий и операцийСамоконтроль:· осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;· находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать своидействия при необходимости (с небольшой помощью учителя);· предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматриватьспособы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья ижизни Самооценка:· объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку соценкой учителя;· оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимостикорректировать их Совместная деятельность:· понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочныхцелей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);· коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;· проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;· выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оцениватьработу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, приих возникновении мирно разрешать без участия взрослого;· ответственно выполнять свою часть работы. Основы религиозных культур и светскойэтики Познавательные УУД: — ориентироваться в понятиях, отражающих нравственныеценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, атакже используемых в разных религиях (в пределах изученного); — использовать разныеметоды получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение,сравнение, вычисление); — применять логические действия и операции для решения учебныхзадач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактическогоматериала; — признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать своисуждения, приводить убедительные доказательства; — выполнять совместные проектныезадания с опорой на предложенные образцы.Работа с информацией: — воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; —использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленнойучебной задачей (текстовую, графическую, видео); — находить дополнительную информацию косновному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе вИнтернете (в условиях контролируемого входа); — анализировать, сравнивать информацию,представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность иправильность. Коммуникативные УУД: — использовать смысловое чтение для выделенияглавной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественнойлитературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности,этики, речевого этикета; — соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректнозадавать вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение ксобеседнику с учѐтом особенностей участников общения; — создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей,представленных в религиозных учениях и светской этике. Регулятивные УУД: — проявлятьсамостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельностии в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способыих предупреждения; — проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества;проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; — анализироватьситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающемумиру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); — выражать своѐ отношение канализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения;осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; — проявлять высокийуровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о другихрелигиях и правилах светской этики и этикета. Совместная деятельность: — выбирать партнѐране только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать своипожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; — готовить индивидуально, впарах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративнымматериалом и видеопрезентацией.Изобразительное искусство1. Овладение универсальными познавательными действиями Пространственныепредставления и сенсорные способности:· характеризовать форму предмета, конструкции;
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· выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;· сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;· находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;· сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;· анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов междусобой;· обобщать форму составной конструкции;· выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении(визуальном образе) на установленных основаниях;· абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;· соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостныхобъектах;· выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений впространственной среде и плоскостном изображении. Базовые логические и исследовательскиедействия:· проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоениявыразительных свойств различных художественных материалов;· проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основеопределѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительногоискусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;· использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоянияприроды, предметного мира человека, городской среды;· анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы ипредметнопространственную среду жизни человека;· формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебнымустановкам по результатам проведѐнного наблюдения;· использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративныхкомпозиций;· классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению вжизни людей;· классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качествеинструмента анализа содержания произведений;· ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. Работа синформацией:· использовать электронные образовательные ресурсы;· уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;· выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровыеэлектронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;· анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;· самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ вразличных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;· осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок иквестов, предложенных учителем;· соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. Овладениеуниверсальными коммуникативными действиями· Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в качествеособого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, международами;
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· вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;· находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересовв процессе совместной художественной деятельности;· демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;· анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержанияи в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;· признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать,понимать намерения и переживания свои и других людей;· взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общегорезультата.Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиеся должны овладетьследующими действиями:· внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;· соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;· уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата.
МузыкаОвладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия:—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнномупризнаку; —определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка,произведения, исполнительские составы и др.); —находить закономерности и противоречия врассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащиммузыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; —выявлятьнедостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; —устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы.Базовые исследовательские действия: —на основе предложенных учителем вопросовопределять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в томчисле в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; —с помощью учителяформулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; —сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев); —проводить по предложенномуплану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения исвязей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); —формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуковогоэксперимента, классификации, сравнения, исследования); —прогнозировать возможноеразвитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. Работас информацией: —выбирать источник получения информации; —согласно заданномуалгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; —распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
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предложенного учителем способа еѐ проверки; —соблюдать с помощью взрослых (учителей,родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в сети Интернет; —анализировать текстовую, видео-, графическую,звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; —анализировать музыкальныетексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; —самостоятельносоздавать схемы, таблицы для представления информации.Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальнаякоммуникация: —воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремитьсяпонять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; —выступать передпубликой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); —передавать в собственномисполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личноеотношение к исполняемому произведению; —осознанно пользоваться интонационнойвыразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации вповседневном общении.Вербальная коммуникация: —воспринимать и формулировать суждения, выражатьэмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; —проявлятьуважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; —признавать возможность существования разных точек зрения; —корректно и аргументированновысказывать своѐ мнение; —строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; —создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); —готовить небольшие публичные выступления; —подбирать иллюстративный материал(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Совместная деятельность (сотрудничество): —стремиться к объединению усилий,эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; —переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формывзаимодействия при решении поставленной задачи; —формулировать краткосрочные идолгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков; —принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; —ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общийрезультат; —выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенныеобразцы. Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация: —планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; —выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль: —устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; —корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
ТехнологияПознавательные УУД:· ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределахизученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях;· осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных инесущественных признаков;· сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; · делатьобобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) поизучаемой тематике;· использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практическойтворческой деятельности;
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· комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий всоответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;· понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов изаконов природы, доступного исторического и современного опыта технологическойдеятельности. Работа с информацией:· осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике идругих доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемойзадачей; · анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действиямоделирования, работать с моделями;· использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцениватьобъективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебныхзадач; · следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в другихинформационных источниках. 216 Коммуникативные УУД:· вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать;выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;· создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделийдекоративноприкладного искусства народов России;· строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;· объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.Регулятивные УУД:· рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание инаведение порядка, уборка после работы);· выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;· планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;· устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и ихрезультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;· выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действиепосле его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок;· проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. Совместнаядеятельность: · организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместнуюработу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функциируководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество;· проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать иоценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать принеобходимости помощь;· понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы длязащиты продукта проектной деятельности. Физическая культура По окончании первого годаобучения учащиеся научатся:познавательные УУД:· находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;· устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическимиупражнениями из современных видов спорта;· сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие иотличительные признаки; · выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводитьвозможные причины еѐ нарушений;
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коммуникативные УУД:· воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходныеположения;· высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой,оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;· управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижныхигр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихсяи учителя;· обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективностьопределения победителей; регулятивные УУД:· выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений попрофилактике нарушения и коррекции осанки;· выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям иразвитию физических качеств;· проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой исоревновательной деятельности. По окончании второго года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:· характеризовать понятие «физические качества», называть физические· понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;· выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физическихкачеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;· обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлятьиндивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений напрофилактику нарушения осанки;· вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физическихкачеств, проводить процедуры их измерения; коммуникативные УУД:· объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующиепримеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);· исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказыватьсуждения о своих действиях и принятых решениях;· делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физическогоразвития и физической подготовленности;регулятивные УУД:· соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебногосодержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,занятия лыжной и плавательной подготовкой);· выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитиюфизических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;· взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий,соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;· контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр,проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. По окончании третьегогода обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:· понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовымидействиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивныхсоревнованиях;· объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐрегулирования на занятиях физической культурой;· понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развитияутомления при выполнении физических и умственных нагрузок;
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· обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правилаповедения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия попредупреждению нарушения осанки;· вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физическихкачеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);коммуникативные УУД:· организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие ссоблюдением правил и норм этического поведения;· правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способовдеятельности во время совместного выполнения учебных заданий;· активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физическихупражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;· делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий,организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; регулятивныеУУД: · контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основесравнения с заданными образцами;· взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;· оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 219коллективное решение. По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:· сравнивать показатели индивидуального физического развития и физическойподготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;· выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,приводить примеры физических упражнений по их устранению;· объединять физические упражнения по их целевому предназначению:· на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;· коммуникативные УУД:· взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученныйматериал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;· использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися,применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физическихкачеств;· оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;регулятивные УУД:· выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность привыполнении учебных заданий;· самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтомсобственных интересов;· оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление кразвитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители),
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представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание
воспитания обучающихся в общеобразовательной 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,
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условияхсовременного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе
социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское
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общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают
осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной
социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,
в соответствии с возрастом обучающихся.

1.2 Направления воспитания
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 как источнику
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры;
- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия,
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
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- 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 физическихспособностей с учётом возможностей
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде,
чрезвычайных ситуациях;
- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовуюдеятельность, 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.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
А) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего

образования.
В гражданско-патриотическом воспитании это

обучающийся:
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

представление о Родине — России, её территории, расположении;
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам;
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,

своей Родины – России, Российского государства;
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,

своего региона), праздников, мест почитания героев изащитников Отечества, проявляющий к
ним уважение;

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в
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обществе, гражданских правах и обязанностях;
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной

по возрасту социально значимой деятельности.
В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и

достоинство каждого человека;
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших;

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствиянравственным нормам;
осознающий ответственность за свои поступки;
владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий;

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

В эстетическом воспитании это обучающийся:
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей;
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной

деятельности, искусстве.
В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального

благополучия это обучающийся:
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной
среде;

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом;

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учётомвозраста.
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В трудовом воспитании это обучающийся:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам

труда, ответственное потребление;
проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
В экологическом воспитании это обучающийся:
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей

на природу, окружающую среду;
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
В ценности научного познания это обучающийся:
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном
знании;

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

Б) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего
образования.

В гражданском воспитании это обучающийся:
знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском
обществе, в мировом сообществе;

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения,
российского национального исторического сознания;

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других
людей;

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма,
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терроризма, коррупции в обществе;
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе
гуманитарной.

В патриотическом воспитании это обучающийся:
сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его

традиции, культуру;
проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране;

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России;

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в
прошлом и современности;

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского
общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной
принадлежности);

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с
учётом осознания последствийпоступков;

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий;

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям,
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания
детей;

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как
части духовной культуры своего народа, российского общества.
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В эстетическом воспитании это обучающийся:
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных

традиций и народного творчества в искусстве;
проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей;
сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в
искусстве;

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.

В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального
благополучия это обучающийся:

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения,
в том числе в информационной среде;

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую
активность);

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для
физического и психического здоровья;

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным
условиям, стрессовым ситуациям.

В трудовом воспитании это обучающийся:
уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;
проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного

рода, в том числе на основе применения предметных знаний;
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе;

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной
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направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,
потребностей.

В экологическом воспитании это обучающийся:
понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества;
сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.

В ценностях научного познания это обучающийся:
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений;
ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной
средой;

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

В) Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего
образования.

В гражданском воспитании это обучающийся:
осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в
мировом сообществе;

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за
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его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного
российского национального исторического сознания;

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать
историческую правду;

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и
правопорядка, прав и свобод сограждан;

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным,
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности;

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).

В патриотическом воспитании это обучающийся:
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к

родной культуре, любовь к своему народу;
сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность;
проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов,
проживающих в родной стране — России;

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.

В духовно-нравственном воспитании это обучающийся:
проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного
самоопределения;

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиций традиционных российских духовнонравственных ценностей и норм с
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
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учётом соблюдения конституционныхправ и свобод всех граждан;
понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей,
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской
ответственности;

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной
культуры.

В эстетическом воспитании это обучающийся:
выражающий понимание ценности отечественного и мировогоискусства, российского и

мирового художественного наследия;
проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это
влияние;

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в
искусстве;

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, наэстетическое обустройство собственного быта.

В физическом воспитании, формировании культуры здоровья и эмоционального
благополучия это обучающийся:

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья
других людей;

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного
поведения в информационной среде;

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый
образ жизни;



236

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья;

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям
(социальным, информационным, природным).

В трудовом воспитании это обучающийся:
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения
российского народа;

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда;

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства;

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе;

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личныхжизненных планов, потребностей своей
семьи, общества.

В экологическом воспитании это обучающийся:
демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде;

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;
применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве;
имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
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ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
В ценностях научного познания это обучающийся:
деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений;
обладающий представлением о современной научной картине мира,достижениях науки и

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии
России;

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной
информации и критики антинаучных представлений;

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Уклад общеобразовательной организации

МОУ «СОШ № 7» города Вологды основана в 1943 году и является средней
общеобразовательной школой, в которой обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням
образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование. В 2018 году школе было присвоено имя 24 Краснознаменной Евпаторийской
гвардейской стрелковой дивизии. Этнокультурные, конфессиональные и региональные
особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. Так же
воспитательная работа школы строиться с учетом состава обучающихся с особыми
образовательными потребностями, с ОВЗ, детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации.

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность
и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и
совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного
коллектива, органов детского самоуправления «Ученический парламент», укрепления и
пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и
мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в
первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти»,
«День матери», «День отца», «Международный женский день», «День защитника Отечества»,
«Бессмертный полк», «Зарница», экологические акции и субботники («Сдай макулатуру. Спаси
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дерево», «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц зимой»), спортивные
мероприятия, праздник Последнего звонка, Выпускные вечера, проведение Уроков мужества,
Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации, работа
обучающихся в Центре детских инициатив, работа школьных отрядов: экологического отряда
«Эконар», отряда ЮИД, юнармейского отряда «Пересвет», отряда «Дружина юных пожарных»,
работа социально-психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные
уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в
профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в
совместных общественно значимых делах школы, что способствует развитию общественной
активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству,
воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. Приоритетом
воспитательной работы школы является патриотическое воспитание, уклад школьной жизни
основан на духовно-нравственных традициях.

Координацию взаимодействия осуществляет Советник по воспитательной работе.
Школа участвует в проектах:
«Киноуроки в школах России». Проект заключается в создании «Киноуроков»: детских

короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических
пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию, распространению традиционных гражданских, культурных и
семейных ценностей в школах России.

«Орлята России», программа направлена на достижение национальных целей
Российской Федерации, создание условий воспитания социально ответственной личности
учащихся начальной школы общеобразовательных организаций.

Конкурс «Большая перемена», цель конкурса: формирование сообщества школьников с
активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться
новому и менять мир лучшему среди сверстников в своей группе, школе, стране.

Всероссийский проект «Разговор о важном», посвященного самым различным темам,
волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» являются
патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и
др.

Финансовая грамотность. Цель: повышение бюджетной (финансовой, правовой)
грамотности учащихся.

В школе реализуется театральная студия «Театр эмоций», способствующая развитию
творческих способностей ребят.

Функционирует спортивный клуб «Две семёрки», работа которого направлена на
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формирование здорового поколения.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех
направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности
представлены в соответствующих модулях. Состав и содержание модулей определяется с
учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Перечни
видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и
формы деятельности, которые используются в школе или запланированы. Инвариантные
модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность»,
«Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной
среды», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство»,
«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования),
«Дополнительное образование», «Детские общественные объединения».

Модуль «Основные школьные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными)
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов
в общеобразовательной организации, обществе;

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров,
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.
направленности;

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,
значимыми событиями для жителей поселения;
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разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и
встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения,
анализа общешкольных дел;

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с
педагогами и другими взрослыми.

Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и
социализации обучающихся, предусматривает:

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической
направленности;

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся,
классные вечера;

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке
таких правил поведения в общеобразовательной организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск
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решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся,
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях
класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной
организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе
исторического просвещения;

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках
воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
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выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами результатов воспитания;

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического
мышления;

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями,
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме
индивидуальных и групповых проектов.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных
обучающимися курсов, занятий:

«Разговоры о важном»;
«Я исследователь»;
«Подвижные игры»;
«Настольный теннис»;
«Волейбол»;
«Футбол»;
«Основы физической подготовки»;
«Музыкальная мозаика»;
«Юный художник»;
«Умелые ручки»;
«Разговор о правильном питании»;
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«Тропинка к своему я»;
«Мир науки»;
«Юный зарничник»;
«Тропинка в профессию»;
«Формирование функциональной грамотности (читательская грамотность)»;
«Русский язык и культура речи»;
«Занимательная химия»;
«Актуальные вопросы обществознания»;
«Школа музейных наук»;
«Финансовая грамотность»;
«Кадетский хор»;
«Проектная деятельность».
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)

обучающихся»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• Совет родителей и Попечительский совет школы, участвующие в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.
• День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут посещать

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;

• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации
внеурочной деятельности учеников.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций

(психолог, социальный педагог);
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
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, природных
и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация воспитательного потенциала предметно пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе:

оформление внешнего вида здания, фасада, холла МОУ «СОШ №7» государственной
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные
периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;

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 (музыка во время мероприятий, информационные сообщения), исполнение
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гимна Российской Федерации;
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест

гражданского почитания» (школьный музей, памятная доска 24 Краснознаменной
Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии);

оформление и обновление стенда, содержащего в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного
содержания, фотоотчётов об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.
п.;

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих
с работами друг друга;

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при общеобразовательной организации;

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и
безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

общеобразовательной организации предусматривает:
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Центр детских

инициатив), избранных обучающимися;
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в
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процессе управления общеобразовательной организацией;
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав

обучающихся;
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы;

участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной
организации предусматривает:

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой
среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные
молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность;
гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к
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негативным воздействиям, групповому давлению;
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы,
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной,
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Модуль «Социальное партнёрство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и т. п.);

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся,
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Модуль «Профориентация»
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы

общеобразовательной организации предусматривает:
проведение занятий внеурочной деятельности профориентационной направленности;
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной
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профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о

существующих профессиях и условиях работы;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов
по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее»,
«Успех каждого ребенка», «Проектория»;

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;

Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование это процесс свободно избранного ребенком освоения

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение
интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и
культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное
образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным
образовательным программам. Дополнительное образование детей неотъемлемая часть общего
образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов,
предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на
развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и
культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.

Система Дополнительного образования в нашей школе:
максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их

родителей (законных представителей),
обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную

значимость учащихся,
дает шанс каждому открыть себя как личность,
предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в

индивидуальном темпе,
налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на

принципах реального гуманизма,
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активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,
побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу,
обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в

жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать
потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных
знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и
индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного
коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-
психологического климата в ней.

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим
программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным
актом МОУ «СОШ №7».

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных
обучающимися программ:

«Практикум по математике»;
«Секреты текста»;
«Культура письменной речи»;
«Умники и умницы»;
«Весёлый английский»;
«АБВГДейка»;
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«Основы безопасного движения».
Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

На базе МОУ «СОШ №7» г. Вологды действуют несколько детских общественных
объединений. А именно:

Центр детских инициатив (ЦДИ) школьное пространство, где ученики создают и
реализовывают собственные внеклассные проекты, встречаются с представителями детских и
молодежных объединений. ЦДИ обеспечивает деятельность ученического самоуправления, как
центр притяжения детей, определяющих основные направления проведения досуга
обучающимися, формирующих их интересы во внеучебное время.

Клуб «ЮИД» юные инспектора движения. Клуб «ЮИД» прежде всего, проводит
разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного движения; выпускает стенные
газеты; пропагандистские материалы; организует соревнования, конкурсы, викторины;
обустраивает учебно-тренировочные площадки в образовательном учреждении; проводит
занятия с детьми – велосипедистами на площадках. Всё это внутришкольная работа, цель
которой – популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и
подростков.

«Юнармия». Добровольное российское детско-юношеское движение. Большое внимание
«Юнармия» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти
предков и учит почтительному отношению к старшим. В рядах Юнармии формируется
активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки,
развивается инициативность и самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые
проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.

«Дружина юных пожарных» добровольное объединение школьников, которое создается
с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения
к частной и государственной собственности, коллективизма и творчества, а также физической
закладки, профессиональной ориентации. Основными задачами дружины юных пожарных
являются: активное содействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем развитии,
выработке у школьников активной жизненной позиции; оказание практической помощи
взрослым в сохранении частной и государственной собственности, жизни, здоровья и
имущества граждан от пожаров; овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по
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предупреждению и тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре.
Модуль «Школьный музей»
На базе МОУ «СОШ №7» действует школьный музей боевого пути 24 Краснознаменной

Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии. С 2022 года на федеральном уровне
школьному музею присвоен регистрационный номер (№21961) и выдано свидетельство
государственного образца о регистрации в системе АОУ ДО ВО «Региональный центр
дополнительного образования детей» (протокол №83 от 13.12.2022), что даёт право любому
жителю Российской Федерации через интерактивный портал познакомиться с его
деятельностью.

Программа реализуется через духовно-нравственное и патриотическое
воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на

возрождение исторической памяти и преемственности.
Модуль «Школьный театр»
Школьное театральное движение или сообщество «Школьный театр» основано на

применении театральной педагогики и хорошо развитой системе музыкально-эстетического
воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных
педагогов, активных и талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в
школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, театральных
постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки и
качества проведения.

Театральное движение может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством
погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает
усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть самим собой и
«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий,
драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — путь
ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа.

Модуль «Школьный спортивный клуб «Семёрочка»
Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения,

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся
всех возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию культуры здоровья
обучающихся, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
развитию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здорового подвижного образа
жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Модуль призван сформировать:

представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье;
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о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;
двигательной активности;
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических

функций, возможностях компенсации;
умения следить за своим физическим состоянием;
осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
формирование системы привычек по физической тренировке тела;
развитие системы профилактических умений по охране здоровья;
воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортивного

клуба «Семёрочка», участие в школьной городской спартакиаде; уроки спорта, спортивные
соревнования, классные часы по здоровому образу жизни, сдача нормативов ФСК «ГТО»,
участие в городских соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в
рамках внеурочной деятельности, а также товарищеские спортивные встречи.

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников 46 человек, включая директора и
заместителей директора по учебной и воспитательной работе, из которых 42% имеют высшую
квалификационную категорию. Психологопедагогическим сопровождением обучающихся, в
том числе и с ОВЗ, привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный
педагог. В школе 13 классов начального уровня обучения, 15 классов основного уровня
обучения, 2 класса среднего уровня обучения, 2 класса обучающихся по адаптированным
программам, в которых работают 30 классных руководителей.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- заместители директора по учебно-воспитательной работе;
- советник по вопросам воспитания;
- классные руководители;
- педагог-психолог;
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- социальный педагог;
- логопед;
- педагоги дополнительного образования.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ «СОШ №7» г. Вологды

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:
1. Положение о классном руководстве;
2. Положение о наставничестве;
3. Правила поведения обучающихся;
4. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;
5. Положение об организации дополнительного образования;
6. Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
7. Положение о школьном ученическом самоуправлении;
8. Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
9. Устав школьного спортивного клуба «Семёрочка».
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена
система организации воспитательной работы в сфере образования:

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации"

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций,

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

В МОУ «СОШ №7» г. Вологды, получает образование примерно 2,4% детей с ОВЗ и
детей инвалидов. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых
групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
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(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого
обучающегося в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих
силах

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны
всех участников образовательных отношений;

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.

Процесс воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
организован с ориентацией на:

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности
обучающихся строится на принципах:

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений на общешкольных линейках);

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;

прозрачности правил поощрения (в соответствии с положениями, принципов открытости
с обсуждение на заседания «Центра детских инициатив»);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между
обучающимися, получившими и не получившими награды);

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних
организаций, их статусных представителей;

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, благотворительная
поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями)
по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения
обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений
в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио,
возможно ведение портфолио класса.
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)
заключаться в моральной и материальной поддержке проведения в общеобразовательной
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий,
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их
деятельности.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными
соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и
родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся в каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителями директора по
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит
работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной
и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;



258

деятельности по профориентации обучающихся;
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде
отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе совместно с
советником директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план

Учебный план начального общего образования Муниципальное образовательноеучреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24 КраснознаменнойЕвпаторийской гвардейской стрелковой дивизии" (далее - учебный план) для 1-4 классов,реализующих основную образовательную программу начального общего образования,соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки,максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структурупредметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классами учебным предметам.Учебный план является частью образовательной программы Муниципальногообщеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 24Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии", разработанной всоответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральнойобразовательной программой начального общего образования, и обеспечиваетвыполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиеническихнормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.Учебный год в Муниципальном образовательном учреждении "Средняяобщеобразовательная школа № 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийскойгвардейской стрелковой дивизии" начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34учебных недели.Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа .Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение днясоставляет:
 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5уроков.
 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы
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наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписаниеуроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудностилибо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большемколичестве, чем в остальные дни недели.Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках всередине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 4оминут, за исключением 1 класса.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительныхтребований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (всентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минуткаждый).
 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графикепредусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотреныдополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебнойнеделе.Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного планаопределяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий,обеспечивающих различные интересы обучающихсяВ Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняяобщеобразовательная школа № 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийскойгвардейской стрелковой дивизии" языком обучения является русский язык.При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся.При изучении предмета английский язык осуществляется деление учащихся наподгруппы.Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качестваосвоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объемаучебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется всоответствии с календарным учебным графиком.Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются
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безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением оформах, периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяМуниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательнаяшкола№ 7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии".Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляютсяв форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменныхзаключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.Освоение основных образовательных программ начального общего образованиязавершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4года.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4вОбязательная частьРусский язык илитературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Обществознание иестествознание("окружающий мир")

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы религиозныхкультур и светской этики Основы религиозныхкультур и светской этики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23Часть, формируемая участниками образовательных отношенийНаименование учебного курсаИстоки 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0Литературное чтение на родном (русском) языке 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34Всего часов в год 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иныхсоциальных целей (далее - каникулы): · даты начала и окончания учебного года; · продолжительность учебного года; · сроки ипродолжительность каникул; · сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями. На основании нижеуказанных данных ежегодно составляетсягодовой календарный учебный график. 1.Дата начала и окончания учебного года: Начало учебного года – 1 сентября. Если этот день приходитсяна выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Окончание учебного года – 26 мая, еслиэтот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Продолжительность учебного годасоставляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в 2-4 классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 имени 24 Краснознаменной Евпаторийской гвардейской стрелковой дивизии»
График учебного процесса на 2023 - 2024 учебный год

Условные обозначения:
У

- учебный день
В

- выходной день
П

- праздничный день
К

- каникулы
Э

-ГИА
1 уровень начального общего образования (1-4 классы 5-дневная учебная неделя)

Месяцы Числа Кол-во дней Кол-во учебных дней, недель в четверти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Учебных Выходных Каникул четверть
дней

недель

сентябрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В 21 9 0 1четверть
46 9,2

октябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 9 0
ноябрь У У У К К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У 17 4 9 2четверть

33 6,6
декабрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У К К К К 19 8 4
январь К К К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У 15 6 10

3 четверть

февраль (2-4 кл) У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У П В В У У У У 20 9 0
1классы

46 9,2
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февраль (1 кл) У У В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К У У У У 16 4 9
2-4классы

50 10

март У В В У У У У П В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К 15 7 9
апрель У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 8 0 4 четверть 42 8,4
май П У У В В У У У П П В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 20 11 0

Учебный год 1 классы 167 68 41 Год 1 кл 167 33
Учебный год 2 - 4 классы 171 71 32 Год 2-4 кл 171 34

3.3. План внеурочной деятельности
РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 классына I полугодие 2023-2024 учебного года№п/п Название курса понедельник вторник среда четверг пятница

1 Разговоры оважном 1абвг, 3бв, 4абвклассы8.00-8.402абв, 3а, 4гклассы13.15 13.552 Подвижные игры 1 абвг9.50 10.303 Функц.грамотность:смысловое чтение 2а 15.55-16.30 2в 12.30-13.10 2б 11.40 12.20
4 Плавание судовольствием 2а 10.30-11.10 2б 10.30 11.102в 11.15-11.555 Орлята России 2б 12.30 13.10 4б 10.50-11.20
6 Театральная студия«Калейдоскоп» 3б 12.30-13.00 3б 12.30-13.00
7 Функциональнаяграмотность 3б 10.50 11.20
8 Коррекционно- 1г 11.40-12.20
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развивающеезанятие 4г 15.55-16.35
9 Функц.грамотность:занимательнаяматематика

4а 12.30-13.10

10 Истоки 4а 12.30-13.104б 12.30-13.10 4г 12.30-13.10
11 Умелые ручки 4а 11.40-12.20
12 Настольный теннис 15.00-16.30
13 Шахматы 1а 9.50-10.301б 10.50-11.301в 11.40-12.2014 Юный художник 1 кл 11.40-12.20
15 Музыкальнаямозаика 1 кл 11.40-12.20 2 кл 12.30-13.10

16 Ритмика 1г 12.30-13.10 4г 12.30-13.10

3.4. Календарный план воспитательной работы
№ п/п Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Модуль «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1 211 лет со дня Бородинского сражения 1-11 классы 7 сентября Классные руководители,учителя истории
2 Международный день распространенияграмотности 1-11 классы 8 сентября Классные руководители,учителя русского языка илитературы
3 165 лет со дня рождения ученого Э.К. 1-11 классы 17 сентября Классные руководители,
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Циолковского учителя физики
4 Международный деньмузыки 1-7 классы 1 октября Учитель музыки
5 День начала Нюрнбергского процесса 7-11 классы 20 ноября Учителя истории
6 День принятия Федеральныхконституционных законов оГосударственных символах РФ

9-11 классы 25 декабря Учителя истории,обществознания
7 80 лет со дня победы в Сталинградскойбитве 1-11 классы 2 февраля Классные руководители,учителя истории
8 День Российской науки 1-11 классы 8 февраля Учителя-предметники,классные руководители
9 Международный день родного языка 1-11 классы 21 февраля Учителя родного (русского)языка
10 День космонавтики 1-11 классы 12 апреля Классные руководители
11 День памяти о геноциде советскогонарода нацистами и их пособниками вгоды ВОВ

5-11 классы 19 апреля Учителя истории

12 Всемирный день Земли 1-11 классы 22 апреля Учителя биологии игеографии
13 День славянской письменности икультуры 1-11 классы 24 мая Учителя русского языка
14 Уроки, согласно индивидуальнымпланам работы учителей-предметников 1-11 классы В течение года Все учителя
Модуль «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1 Разговоры о важном 1-11 классы сентябрь май Классные руководители
2 Настольный теннис 1-11 классы сентябрь – май Тренер по настольномутеннису
3 Я-исследователь 2-4 классы сентябрь – май Классные руководители
4 Подвижные игры 1 классы сентябрь – май Классные руководители
5 Я гражданин 1А сентябрь – май Классный руководитель
6 Азбука нравственности 1Б сентябрь май Классный руководитель
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7 Юный художник 1 классы сентябрь – май Учитель изобразительногоискусства
8 Музыкальная мозаика 1 классы сентябрь – май Учитель музыки
9 Тропинка к своему я 1 классы сентябрь – май Социальный педагог
10 Ритмика 1Г, 4Г сентябрь – май Учитель музыки
11 Коррекционно-развивающее занятие 1Г, 4Г сентябрь – май Классный руководитель
12 Смысловое чтение 2А, 2Б, 3В сентябрь – май Классные руководители
13 Хор 2 + кадетские классы сентябрь – май Учитель музыки
14 Разговоры о правильном питании 2В сентябрь – май Классный руководитель
15 Театральная студия 3Б сентябрь – май Классный руководитель
16 Умелые ручки 4А сентябрь май Классный руководитель
17 Герои Вологодчины 7 классы сентябрь май Классные руководители
18 Функциональная грамотность(финансовая) 7-9 классы сентябрь май Руководитель курса
19 Функциональная грамотность(естественнонаучная) 6 классы сентябрь май Учитель географии,биологии
20 Билет в будущее (профориентация) 9 классы сентябрь май Руководитель курса
21 Тропинка в профессию(профориентация) 5, 8 классы сентябрь май Социальный педагог
22 Футбол 7, 8 классы сентябрь май Учитель физическойкультуры
23 ОФП (общая физическая подготовка) 5 классы сентябрь май Учитель физическойкультуры
24 Волейбол 5, 9 классы сентябрь май Учитель физическойкультуры
25 Шахматы 5 7 классы сентябрь май Руководитель курса
26 Школа музейных наук 6 классы сентябрь май Учитель истории,обществознания
27 Занимательная биология 7 классы сентябрь май Учитель биологии
28 Роль личности в истории 8 классы сентябрь май Учитель истории,
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обществознания
29 Основы проектной деятельности 9 классы сентябрь май Учитель технологии
30 За страницами учебника биологии 9 классы сентябрь май Учитель биологии
31 Практическая география 9 классы сентябрь май Учитель географии
32 Занимательная химия 9 классы сентябрь май Учитель химии
33 Художественное слово 9 классы сентябрь май Педагог-библиотекарь
34 Развитие функциональной грамотностипри решении математических задач 9 классы сентябрь май Учитель математики
35 Актуальные вопросы обществознания 9 классы сентябрь май Учитель истории,обществознания
36 Юный зарничник 7-8 классы сентябрь май Руководители курсов
37 Центр детских инициатив 5-11 классы сентябрь май Руководители курсов
38 ЮИД 5-11 классы сентябрь май Руководители курсов
39 Школьный пресс-центр 5-11 классы сентябрь май Руководители курсов
Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
1 День окончания Второй мировой войны,День солидарности в борьбе стерроризмом

1-11 классы 3 сентября Классные руководители

2 Декада работы по предотвращениюдетского дорожно-транспортноготравматизма «Внимание – дети!»
1-11 классы сентябрь Классные руководители,учитель ОБЖ

3 День отца 1-11 классы 16 октября Классные руководители
4 Операция «Чистый десант» (генеральнаяуборка классных кабинетов, школы) 1-11 классы октябрь Классные руководители
5 День памяти погибших сотрудниковорганов внутренних дел России 8-11 классы 8 ноября Классные руководители
6 День матери в России 1-11 классы 27 ноября Классные руководители
7 День государственного герба РФ 1-11 классы 30 ноября Классные руководители
8 Урок мужества, посвященный Днюпамяти Неизвестного Солдата 1-11 классы 3 декабря Классные руководители
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9 Международный день инвалидов 7-11 классы 3 декабря Классные руководители
10 День героев Отечества 1-11 классы 9 декабря Классные руководители
11 День Конституции РоссийскойФедерации 1-11 классы 12 декабря Классные руководители
12 День Российского студенчества 9-11 классы 25 января Классные руководители
13 Урок мужества, посвященныйМеждународному дню памяти жертвХолокоста

5-11 классы 27 января Классные руководители

14 Мероприятия, посвященные Днюполного освобождения Ленинграда отфашистской блокады (1944)
1-11 классы 27 января Классные руководители

15 Мероприятия, посвященные Дню памятио россиянах, исполнявших служебныйдолг за пределами Отечества
1-11 классы 15 февраля Классные руководители

16 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы 18 марта Классные руководители
17 Всемирный день театра 1-11 классы 27 марта Классные руководители
18 День Российского парламентаризма 9-11 классы 27 апреля Классные руководители
Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
1 День знаний 1-11 классы 1 сентября Заместители директора поВР, учитель музыки,классные руководители1, 11-х классов
2 День пожилого человека 1-11 классы 1 октября Заместители директора поВР, учитель музыки,классные руководители
3 День учителя (день самоуправления) 5-11 классы 5 октября Заместители директора,учитель музыки, 10 -11 класс
4 Акция «Подари книгу школьнойбиблиотеке) в рамках Международногомесячника школьных библиотек

1-11 классы 25 октября Классные руководители,педагог библиотекарь
5 Областная акция «Подарок солдату»,мероприятия к 23 февраля 1-11 классы 23 февраля Заместители директора,классные руководители
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6 Международный женский день 1-11 классы 8 марта Классные руководители
7 Субботники к дню мая, весны и труда 1-11 классы 1 мая Классные руководители,администрация школы
8 Участие в шествии Бессмертного полка 1-11 классы 9 мая Классные руководители
9 День детских школьных общественныхобъединений 1-11 классы 19 мая Заместитель директора,Центр детских инициатив
10 Мероприятия, посвященные дню защитыдетей 1-11 классы 1 июня Классные руководители
11 День здоровья 1-11 классы Сентябрь, январь Учителя физическойкультуры
12 Тренировочная эвакуация из зданияшколы, инструктажи по ПДД, поведениев чрезвычайных ситуациях

1-11 классы сентябрь Учитель ОБЖ

13 Городской этап Всероссийскойолимпиады школьников 5-11 классы ноябрь Учителя-предметники
14 Новогодние мероприятия 1-11 классы декабрь Классные руководители
15 Неделя детской книги «Обрати своесердце к книге» 1-11 классы март Учителя русского языка илитературы, классныеруководители, педагог-библиотекарь
16 Торжественные линейки, посвященныепоследнему звонку 4, 9, 11 классы май Заместители директора,классные руководители
17 Выпускные вечера, посвященныйокончанию школы 9, 11 классы июнь Классные руководители
Модуль «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
1 Тематические мероприятия на баземузеев, картинных галерей и другихкультурных комплексов города Вологды

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители

2 Экскурсии на предприятия города 1-11 классы сентябрь-май Классные руководители
3 Экскурсии в подведомственныеорганизации, курирующие деятельностьшколы (ГИБДД, пожарная часть и др.)

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители
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Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»
1 Оформление интерьеров школьныхпомещений торжественным и памятнымдатам: День знаний; День учителя; Деньматери; Новый год; День защитникаОтечества; Международный женскийдень 8 марта; День Победы; ПраздникПоследнего звонка; Выпускные вечера

1-11 классы сентябрь-май Классные руководители,ученики, родители

2 Мини-концерты учащихся, учителей вкоридорах, посвященные памятнымдатам
1-11 классы сентябрь-май Классные руководители,ученики, учителя-предметники

3 Торжественные караулы в дни воинскойславы 5-11 классы сентябрь-май Руководитель юнармейскогоотряда, кадетские классы,активисты школы
4 Оформление школы в рамкахпредметных недель 1-11 классы сентябрь-май Учителя-предметники
Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»
1 Проведение классных родительскихсобраний, выбор родительскихкомитетов

1-11 классы Не реже 1 раза в четверть (всоответствии с отдельнымграфиком)
Классные руководители

2 Организация работы классныхродительских комитетов,общешкольного родительского комитета
1-11 классы сентябрь Заместители директора,классные руководители

3 Участие родителей в мероприятияхкласса и школы 1-11 классы в течение года Классные руководители,родители
4 Проведение общешкольныхродительских собраний с приглашениемспециалистов и представителей органоввласти

1-11 классы сентябрь-май (поотдельному графику) Администрация школы,
классные руководители

5 Участие родительских комитетов классовв организации учебной и воспитательнойработы
1-11 классы сентябрь-май Классные родительскиекомитеты, заместителидиректора

6 Участие представителей совета 1-11 классы сентябрь-май (в Классные родительские
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родителей школы и членов родительскихкомитетов отдельных классов ворганизации и проведении школьныхмероприятий («День знаний», «Деньучителя», «Новогодняя компания» «23февраля», «8 марта», «День Победы» «Зачесть школы», «Последний звонок»)

соответствии с графикомобщешкольныхмероприятий)
комитеты, заместителидиректора

7 Участие в организации и проведениивыпускных вечеров 4, 9, 11 классы май-июнь Классные родительскиекомитеты
Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
1 Классные часы «Планирование работыкласса на 2023-2024 учебный год»,выборы органов самоуправления вклассах

1-11 классы сентябрь Классные руководители

2 Планирование работы Центра детскихинициатив на год 5-11 классы сентябрь Руководитель ЦДИ
3 День ученического самоуправления(День дублера) 10-11 классы 5 октября Заместители директора
4 Рейды «Школьный деловой стиль» 8-11 классы в течение года ЦДИ
5 Участие представителей классов назаседаниях Центра детских инициатив(ЦДИ)

5-11 классы сентябрь-май ЦДИ, классныеруководители
6 Оформление школы к традиционныммероприятиям (День Знаний, Новый год,День Победы)

1-11 классы сентябрь-май ЦДИ, классныеруководители, учителя-предметники
Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»
1 СПТ (Социально-психологическоетестирование) 6, 8 классы сентябрьоктябрь Педагог-психолог,социальный педагог
2 Урок здоровья 1-11 классы 2 сентября Классные руководители,учителя физическойкультуры
3 Уроки финансовой грамотности 8-11 классы сентябрь Заместители директора,классные руководители,
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советник директора по ВР,педагог-библиотекарь
4 Осенний кросс 1-11 классы сентябрь Учителя физическойкультуры
5 Декада правого воспитания 9-11 классы октябрь Классные руководители,учителя истории иобществознания
6 Мероприятия, посвященные Дню борьбыс курением 5-11 классы ноябрь Классные руководители,медицинский работник
7 Антинаркотическая акция «Сообщи, гдеторгуют смертью» 10-11 классы ноябрь Классные руководители
8 Акция «Вологодчина против домашнегонасилия» 1-11 классы ноябрь Классные руководители
9 «Лыжня России» 1-11 классы январь Учителя физическойкультуры
10 Мероприятия, посвященные ВсемирномуДню борьбы со СПИДом 5-11 классы декабрь Классные руководители,медицинский работник
11 Акция «Зарядка для всех» в рамкахВсероссийской акции «Будь здоров!» 1-11 классы 7 апреля Учителя физическойкультуры
12 Сдача норм ГТО в рамках Всероссийскойакции «За здоровье и безопасность нашихдетей»

1-11 классы май Учителя физическойкультуры
13 Работа совета профилактики 1-11 классы согласно плану Заместители директора,советник директора по ВР,социальный педагог
Модуль «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
1 Экскурсии в ОГИБДД УВД г. Вологды 1-11 классы сентябрь-май Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители
2 Беседы в классах с представителямикурирующих ведомств по пожарной,водной, дорожной и др. безопасности

1-11 классы сентябрь-май Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители
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3 Совместные мероприятия с ОГИБДДУВД г. Вологды 1-11 классы Заместители директора,советник директора по ВР,классные руководители
Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
1 Беседы с директором школы,заместителями директора 9-11 классы в течение года (понеобходимости) Классные руководители
2 Всероссийская неделя профориентации 8-11 классы октябрь Классные руководители,социальный педагог
3 Профориентационное тестированиеобучающихся 6 классов 6 классы октябрь Заместители директора,социальный педагог,педагог-психолог
4 Единый день профориентации 9-11 классы март Заместители директора,социальный педагог,классные руководители
5 Профориентационное тестированиеобучающихся 8 классов 8 классы март Заместители директора,социальный педагог,педагог-психолог
6 Профориентационные экскурсии напредприятия города Вологды 1-11 классы сентябрь-май Классные руководители
7 Встречи с представителями различныхпрофессий 9-11 классы сентябрь-май Классные руководители
Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
1 Участие в мероприятиях РДШ 5-9 классы сентябрь-май Руководитель РДШ,советник директора по ВР
2 Работа Центра детских инициатив ЦДИ(по плану) 5-11 классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель ЦДИ, советникдиректора по ВР
3 Работа отряда ЮИД (по плану) кадетские классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель ЮИД,советник директора по ВР
4 Работа юнармейского отряда «Пересвет»(по плану) 5-11 классы сентябрь-май Классные руководители,руководитель юнармейского
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отряда, советник директорапо ВР
5 Торжественный концерт к 23 февраля«Во славу Отечества!» 1-11 классы февраль Заместители директора поВР, учитель музыки, педагог-библиотекарь
6 Весенняя неделя добра 5-11 классы март Руководители ДОО
7 Патриотическая акция «Вахта Памяти» 5-11 классы апрель Заместители директора поВР, руководительюнармейского отряда,советник директора по ВР
8 Сотрудничество, проведениемероприятий с сотрудниками ОГИБДДУВД по г. Вологде (согласноиндивидуальному плану классов ДПС)

7А, 8А, 9А классы сентябрь-май Классные руководители,заместители директора поВР, советник директора поВР
Модуль «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1 Основы безопасного движения 1-11 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
2 АБВГДейка дошкольники сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
3 Умники и умницы 1-4 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
4 Секреты текста 9 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
5 Практикум по математике 9 классы сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
6 Культура письменной речи 11 класс сентябрь-май Педагог дополнительногообразования
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
1 Проведение тематических экскурсий (поотдельному плану) 1-11 класс сентябрь-май Руководитель музея
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»
1 Участие в школьных театральных 1-11 класс сентябрь-май Руководитель школьного
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постановках (по отдельному плану) театра
Модуль «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «Семёрочка»
1 Подготовка и участие в спортивныхмероприятиях по плану (по отдельномуплану)

1-11 класс сентябрь-май Руководитель спортивного


