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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – Программа) разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 
ской Федерации». 

- Федеральной образовательной программы начального общего образова- 
ния, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 
мая 2021 года "Об утверждении федерального государственного образователь- 
ного стандарта начального общего образования" 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа- 
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер- 
жденные постановлением главного государственного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе- 
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита- 
ния», утвержденные постановлением главного государственного санитарного 
врача от 28.01.2021 № 2. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра- 
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 

- Методических рекомендаций Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области общеобразовательным организациям Ульяновской обла- 
сти «Об организации образовательной деятельности 2023-2024 учебному году; 

- Методических рекомендации УО МО «Старомайнский район» «Об ор- 
ганизации образовательного процесса в 2023-2024 учебном году»; 

- Устав муниципальной казённой общеобразовательной организации 
Лесоникольская начальная школа муниципального образования «Старомайн- 
ский район» Ульяновской области; 

 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответству- 

ющих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 
При разработке Программы предусмотрено непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ 
по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир». 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организацион- 
ный. 

http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97127&sub=0
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни- 
ками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 
предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей 
по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 
щихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образова- 
тельный процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности 
при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
1.1.1. Цели реализации Программы 
Цели реализации Программы: 
- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 
и воспитание каждого обучающегося; 

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

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

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

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

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

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 
решение следующих основных задач: 

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

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе- 
вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност- 
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз- 
можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

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

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
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образования; 
- обеспечение доступности получения качественного НОО; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявив- 

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 
организацию общественно полезной деятельности; 

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго- 
гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова- 
тельной организации. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образова- 

тельного процесса на уровне начального общего образования на развитие лич- 
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор- 
мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на ос- 
нове освоения им универсальных учебных действий, а также познания и освое- 
ния мира; 

- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об- 
разовательной организации Программа характеризует право получения образо- 
вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отра- 
жает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах вне- 
урочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес- 
печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно- 
сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея- 
тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон- 
троль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз- 
можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла- 
нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами 
с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

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

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматрива- 
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ет связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направ- 
ленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 
обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 
тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис- 
пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 
нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ- 
ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), дей- 
ствующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга- 
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), дей- 
ствующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требова- 
ния). 

Механизмы реализации Программы 
Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу- 

чающихся. 
Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не мо- 
жет составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических ча- 
сов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот- 
ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу- 
чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, установ- 
ленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 
1.1.3. Общая характеристика Программы 
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова- 

тельные потребности младших школьников, что способствует созданию ком- 
фортных условий организации образовательного процесса без вреда для здоро- 
вья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 
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Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к орга- 
низации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает 
целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали- 
зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обу- 
чающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также 
раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч- 

ной деятельностии), 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся, 
- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» непосредственно применяются федеральные рабо- 
чие программы. 

Основой разработки рабочих программ других учебных дисциплин, кур- 
сов, модулей являются программа формирования УУД у обучающихся и рабочая 
программа воспитания. Все рабочие программы направлены на достижение пла- 
нируемых образовательных результатов начального общего образования в соот- 
ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 
сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьни- 
ков, приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 
образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и мета- 
предметных образовательных результатов. В программе показана роль каждого 
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо- 
чей программы воспитания. Она имеет модульную структуру и включает целе- 
вой, содержательный и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея- 
тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе- 
речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных пла- 
нов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про- 
граммы. 

 
Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль- 

ных учебных планов обучающихся. 
Программа может быть реализована с использованием электронного обу- 

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ- 
МИСЯ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ- 

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 
система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающего- 
ся. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот- 
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове- 
дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви- 
тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу- 
чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично- 

сти; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи- 

ческого и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри- 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель- 
ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 
нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудового воспитания: 
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- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценностей научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель- 

ность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно- 

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей- 
ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 
дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред- 
ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 
и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты приведены в программе фор- 
мирования универсальных учебных действий, а также в рабочих программах 
дисциплин, курсов, модулей. 

Предметные результаты 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме- 

нение знаний и конкретных умений; 
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред- 

мета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 
Планируемые предметные результаты приведены в рабочих программах 

дисциплин, курсов, модулей. 
 

. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Общие положения 
Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Про- 
грамму, является ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и формы 
обучения. ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным ре- 
зультатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
МКОО Лесоникольская НШ и служит основой при разработке соответствую- 
щего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об- 
разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и обес- 
печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин- 
говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте- 
стационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных проце- 
дур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери- 
альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающих- 

ся.  
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде- 

рального уровней. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки МКОО Лесоникольская НШ 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их функ- 
циональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями оцен- 
ки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен- 
ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча- 
ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол- 
жения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по- 
лученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, 
взаимно допол- няющих друг друга: стандартизированных устных и 
письменных работ, проек- тов, 

- практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 
- использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную 
деятельность (самоанализ, само- оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей 
освоения умений и знаний, в т.ч. формируемых с использованием 
информационно- коммуникационных (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Цель оценки личностных достижений обучающихся: получение обще- 

го представления о воспитательной деятельности образовательной организации 
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и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально- 
психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу вклю- 
чают две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные 
установки и социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 
познанию и обу- чению, активное участие в социально значимой 
деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 
работник может осуществлять оценку 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, целе- 

сообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 
универсальных учебных действий. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до- 

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль- 
ных учебных действий (далее – УУД). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт уроч- 
ной и внеурочной деятельности. 

Цель оценки метапредметных результатов: определение сформиро- 
ванности познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 

Познавательные УУД 
Овладение познавательными УУД предполагает формирование и оценку у 

обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских дей- 
ствий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова- 
ние у обучающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавли- вать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации, 

классифициро- вать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
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предложенного педагогическим работником алгоритма;
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы; 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает фор- 
мирование у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планиро- вать изменения объекта, ситуации; 

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

- проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения и 
связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре- 

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, срав- 
нения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед- 
ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб- 
ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих уме- 
ний: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин- 

формацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятель- 

но или на основании предложенного педагогическим работником способа её 
проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа- 
ции.  

Коммуникативные УУД 
Овладение коммуникативными УУД предполагает формирование и оценку 

у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 
Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 
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обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 

вование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 
умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

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

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

образцы. 
Регулятивные УУД 
Овладение регулятивными УУД согласно ФГОС НОО предполагает фор- 

мирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать дей- 
ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать по- 
следовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причи- 
ны успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные дей- 
ствия для преодоления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следу- 
ющих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 
зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следующих 

умений: 
- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 
разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе- 
мыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсаль- 
ных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавли- 
ваются решением педагогического совета образовательной организации. Ин- 
струментарий для оценка сформированности универсальных учебных действий 
строится на межпредметной основе и может включать диагностические матери- 
алы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со- 

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу- 
чение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб- 
ном материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, ре- 
гулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работ- 
ником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутриш- 
кольного мониторинга. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопро- 
вождается текущей, рубежной и итоговой промежуточной аттестацией обучаю- 
щихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразова- 
тельной программы за триместры (полугодия). Формы, периодичность и порядок 
аттестации обучающихся прописаны в локальных актах школы. 

Мониторинг уровня освоения программы обучающимися проводится в сроки 
с 

01.04.2024 года по 24.05.2024 года без прекращения образовательной дея- 
тельности в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 
-поурочно, по темам; 
-по учебным триместрам 
Формами текущего контроля являются: 
-поурочный контроль: устный опрос, письменный опрос (словарные, творческие, 
выборочные, распределительные диктанты по русскому языку, списывания, ма- 
тематические, арифметические диктанты по математике, самостоятельные рабо- 
ты, графические работы, тестирование с применением автоматизированных си- 
стем, сдача нормативов по физической культуре и др.); 
-контроль по теме: письменные контрольные и проверочные работы, диктанты, 
тесты, комбинированные контрольные работы, графические работы, проверка 
навыка чтения вслух, тестирование с применением автоматизированных систем, 
изложение, защита индивидуального/группового учебного или творческого про- 
екта, сдача нормативов по физической культуре и др.) 
-контроль за триместр: письменная контрольная работа, тест, защита индивиду- 
ального/группового учебного или творческого проекта, проверка навыка чтения 
вслух или «про себя», аудирование, говорение, чтение по иностранному языку. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
поурочный и контроль по темам: 
-определяется и осуществляется педагогами самостоятельно с учетом требова- 
ний федеральных государственных образовательных стандартов начального об- 
щего образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствую- 
щего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий; 
-планируется педагогами в рабочей программе учебных предметов, курсов, дис- 
циплин (модулей); 
-текущий контроль по теме планируется и осуществляется педагогом или адми- 
нистрацией образовательной организации как форма административного кон- 
троля качества образовательной подготовки учащихся по основным темам обра- 
зовательной программы; 
-определяется планом внутришкольного контроля за качеством результатов обу- 
чения. 
Текущий контроль по учебным триместрам определяется планом внутришколь- 
ного контроля за качеством результатов обучения. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
в 1классе осуществляется: 
за устный ответ безотметочно и использует только оценочное суждение, направ- 
ленное на анализ качества выполнения задания и индивидуальный прогресс в 
освоении учебных действий; 
за письменный ответ безотметочно без фиксации образовательных результатов в 
виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только различаемую по 
уровням фиксацию; 
за письменный ответ безотметочно без фиксации в классном журнале (электрон- 
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ном журнале) и использует только фиксацию в портфолио учащегося. 
Во 2– 4-ых классах осуществляется: 
с фиксацией в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям). 
за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в клас- 
сный журнал и дневник обучающегося (электронный журнал); 
за письменный ответ отметка выставляется учителем в журнал и дневник обу- 
чающегося (электронный журнал) в порядке, определенном Положением о си- 
стеме оценивания учебных достижений обучающихся. 
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, меди- 
цинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию на право осу- 
ществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных за- 
ведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных, 
годовых отметок. 
Организация текущего контроля успеваемости за триместр производится в пе- 
риод, утвержденный приказом по образовательной организации по графику. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам ито- 
гового контроля успеваемости за учебный год. 

Формами итогового контроля успеваемости за учебный год являются: 
-письменная контрольная работа; 
-тест; 
-защита индивидуального/группового учебного или творческого проекта; 
-проверка навыка чтения вслух; 
-контрольная работа по 4 видам речевой деятельности по иностранному языку; 
-комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 
Итоговая отметка обучающихся начальной школы является комплексной и 
включает в себя три компонента: 
- предметные знания и умения (в динамике), 
- метапредметные УУД, 
- портфолио достижений обучающегося 
По результатам итогового контроля за учебный год принимается решение об 
освоении обучающимся 1-4 классов образовательной программы учебного года 
по предмету, курсу, модулю и допуске обучающихся 2 класса к промежуточ- ной 
аттестации за учебный год. 

Порядок текущего и итогового контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в учебном году. 
.Формы текущего и итогового контроля успеваемости и промежуточной атте- 
стации обучающихся в  учебном году 

 

2. Метапредметные образовательные результаты.Выполнение специальных зада- 
ний на оценку сформированности некоторых УУД. Комплексная работа на 
межпредметной основе 
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Формы текущего и итогового контроля предметных результатов осво- 
ения программы начального общего образования в 2023-2024 учебном году: 

 

По учебным предметам с нагрузкой 1 час в неделю ( 
изобразительное искусство, музыка, технология) контроль 
успеваемости в форме итоговых контрольных работ проводится за 
учебный год. Текущий контроль успеваемости по указанным 
предметам проводится в форме текущей тематической оценки 
сформированности планируемых предметных образовательных 
результатов. 
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 1 триместр 2 триместр 3 триместр Учебный год 
Русский язык  

2класс 
письменная 
контроль- 
ная работа( 
диктант, 
тест) 

 
2 класс - 
письменная 
контроль- 
ная работа( 
диктант, 
тест) 

 
2 класс - 
письменная 
контроль- 
ная работа( 
диктант, 
тест) 

2 класс - 
письменная 
контрольная 
работа( дик- 
тант,тест) 

Литератур- 
ноечтение 

 
2 класс- 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа ( 
тест) 

 
2 класс- 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа ( 
тест) 

 
2 класс- 
письменн
ая 
контроль- 
ная работа 
( тест) 

2 класс: 
-письменная 
контрольная 
работа ( тест) 

Иностранный 
язык(английск 
ий) 

2 класс - 
контроль- 
ная работа 
(аудирова- 
ние,говоре- 
ние, чте- 
ние) 

2 класс - 
контроль- 
ная работа 
(аудирова- 
ние,говоре- 
ние, чте- 
ние) 

2 класс - 
контроль- 
ная работа 
(аудирова- 
ние,говоре- 
ние, чте- 
ние) 

2 класс 
-кон- 

трольная ра- 
бота (ауди- 
рование, го- 
ворение, чте- 
ние) 

Математика 2 класс - 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа 

2 класс - 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа 

2 класс - 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа 

2 класс - 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа 

Окружаю- 
щиймир 

2 класс- 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа ( 
тест) 

2 класс- 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа ( 
тест) 

2 класс- 
письмен- 
ная кон- 
трольная 
работа ( 
тест) 

2 класс 
-письмен- 

ная кон- 
трольная ра- 
бота ( тест) 

Музыка    2 класс- 
Урок- 
концерт 

Изобразитель- 
ное искусство 

    
2 класс- 
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    Выставка 
творче- 
ских ра- 
бот 

Технология    2 класс- 
выполне- 
ние изде- 
лия 

Физиче- 
ская 
куль- 
тура 

   Выполне- 
ние 
тесто- 
вого 
упражне- 
ния 

 
 
 
 

 

Сроки рубежной и итоговой промежуточной аттестации 
обучающихся в 2023-2024 учебном году: 

 
 1 триместр 2 триместр За учебный год 
Сроки текущей ат- 
тестации 

31.11.23 -16.11.23 30.01.24-15.02.24  

Сроки итоговой 
промежуточной 
аттестации 

  01.04.24 - 24.05. 2024 

 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работ- 
никами с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оце- 
ночную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо- 
знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 
таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди- 
видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- 
движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон- 
трольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации об- 
разовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа- 
тые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопи- 
тельной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающе- 
гося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- 

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред- 
ставлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду- 
сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции об- 
разовательного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе ре- 
зультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове- 
рочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру- 
емых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для 
перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка 
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образователь- 

ной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 
работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обуча- 
ющихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, постро- 
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енные на основном содержании предмета с учётом формируемых метапредмет- 
ных действий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
При разработке учителями тематического планирования федеральных ра- 

бочих программ необходимо воспользоваться сервисом «конструктор образова- 
тельных программ», перейдя по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС- 
СКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - про- 
грамма по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по рус- 
скому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучаю- 
щимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержа- 
ния, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе- 
речнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 
и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 
учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку вклю- 
чают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне начального общего образования, а также предметные достижения обу- 
чающегося за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по русскому языку на уровне НОО составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован- 
ные в федеральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в раз- 
витии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных учебных действий на материале русского языка станут фунда- 
ментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут вос- 
требованы в жизни. 

3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, форми- 
рует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

https://edsoo.ru/constructor/
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навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка явля- 
ется основой всего процесса обучения на уровне начального общего образова- 
ния, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обу- 
чающихся по другим учебным предметам. 

4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функ- 
циональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность. 

5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вы- 
разительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно исполь- 
зовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 
успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и соци- 
альное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоз- 
зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор- 
мации, культурных традиций, истории русского народа и других народов Рос- 
сии. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 
во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 
мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 
областях. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует форми- 
рованию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающего- 
ся непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 
культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми лич- 
ностными результатами являются развитие устойчивого познавательного инте- 
реса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка. 

7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих це- 
лей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о много- 
образии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- понимание роли языка как основного средства общения; 
- осознание значения русского языка как государственного языка Россий- 

ской Федерации; 
- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 
- овладение основными видами речевой деятельности на основе первона- 

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе рус- 
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ского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в ре- 
чи; использование в речевой деятельности норм современного русского литера- 
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче- 
ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаи- 
модействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре- 
зультатов обучения русскому языку является признание равной значимости ра- 
боты по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обу- 
чающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные пред- 
ставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на ре- 
шение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отра- 
ботку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 
речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 
совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 
- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под- 

ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со- 
держание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно- 
стей конкретного класса. 

11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 
предмета на уровне НОО, планируемые результаты освоения обучающимися 
русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 
метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего обра- 
зования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 
каждого года изучения русского языка. 

12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 
материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, ос- 
нованную на логике развития предметного содержания и учёте психологиче- 
ских и возрастных особенностей обучающихся. 

13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реали- 
зации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 
условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

14. Содержание программы по русскому языку составлено таким обра- 
зом, что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных ре- 
зультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении обла- 
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стей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 
уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое зна- 
чение уровня начального общего образования, формирование готовности обу- 
чающегося к дальнейшему обучению. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус- 

ский язык и литературное чтение». 
Общий объем часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 

(5 часов в неделю в каждом классе): 
 
во 2 классе - по 170 часов. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление нацио- 

нальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 
пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
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Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; раз- личение 
ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких 
и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 
обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, 
я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный удар- 

ный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. 

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

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

Деление слов на слоги (в т.ч. при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ- 

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен- 
ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 
перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических 
задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) сло- 

ва. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выде- 
ление в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помо- 
щью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

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

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 
предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

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

жения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов пред- 
ложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси- 
тельные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица- 
тельные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 
слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные по- 
сле шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникнове- 
ния орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы ре- 
шения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточне- 
ния) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
- разделительный мягкий знак; 
- сочетания чт, щн, нч; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества лю- 

дей, клички животных, географические названия; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми устного 

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

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

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; по- 
следовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мыс- 
ли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к пред- 
ложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректиро- 
вание текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

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

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

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

 
Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтиче- 

ском уровне работе над рядом метапредметных результатов: познава- 
тельных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной де- 
ятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ- 

ствуют формированию умений: 
- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокорен- 

ные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
- сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
- устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 

что обозначают; 
- характеризовать звуки по заданным параметрам; 
- определять признак, по которому проведена классификация звуков, 

букв, слов, предложений; 
- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми едини- 

цами. 
- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); со- 

относить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми едини- 

цами (слово, предложение, текст); 
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- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова яв- 
ляются / не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 
для получения информации; 

- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в со- 

ответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 
таблице; 

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 
для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
Общение как часть коммуникативных УУД способствует формированию 

умений: 
- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 
- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

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

наблюдения за языковыми единицами; 
- строить устное диалогическое выказывание; 
- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интона- 
ции; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочи- 
танного или услышанного текста. 

Регулятивные УУД 
Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует формиро- 

ванию умений: 
- планировать с помощью учителя действия по решению орфографиче- 

ской задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует формирова- 

нию умений: 
- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выпол- 

нении заданий по русскому языку; 
- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодо- 

ления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании тек- 
стов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 
выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распреде- 
лять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожела- 
ния участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой ад- 
рес, мирно решать конфликты (в т.ч. с небольшой помощью учителя); 

- совместно обсуждать процесс и результат работы; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат. 

 
2 КЛАСС 

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

метрам: согласный парный/ непарный по твёрдости/ мягкости; согласный пар- 
ный/ непарный по звонкости/ глухости; 

- определять количество слогов в слове (в т.ч. при стечении согласных); 
делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с 
учётом функций букв е, ё, ю, я; 

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

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

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

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сде- 

лать?» и др.; 
- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «ка- 

кое?», «какие?»; 
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- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; 

- применять изученные правила правописания, в т.ч.: сочетания чк, чн, 
чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отче- 
ствах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раз- 
дельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 
мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и пред- 
ложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предло- 
жения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правопи- 
сания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфо- 
эпических норм, правильной интонации; 

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

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

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

слов с опорой на вопросы; 
- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 
 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в сло- 
ве по заданным параметрам; 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ- 
РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусматривает 

непосредственное применение федеральной рабочей программы учебного пре- 
димета «Литературное чтение». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (пред- 
метная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - 
программа по литературному чтению, литературное чтение) включает поясни- 
тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литера- 
турного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начально- 
го общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе- 
речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 
регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 
чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чте- 
нию включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 
уровне начального общего образования. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по литературному чтению на уровне НОО составлена на 

основе требований к результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
программе воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 
НОО, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 
предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 
основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 
развития обучающихся. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художе- 
ственной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 
способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство 
с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 
развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 
также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса ли- 
тературы. 

4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становле- 
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ние грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской дея- 
тельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика- 
ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей- 
ствий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения 
на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к системати- 
ческому чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст- 
ного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений уст- 
ного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

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

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных поня- 
тий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тек- 
стовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информа- 
ции для решения учебных задач. 

7. Программа по литературному чтению представляет вариант распре- 
деления предметного содержания по годам обучения с характеристикой пла- 
нируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению рас- 
крывает следующие направления литературного образования обучающегося: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможно- 
стям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 
литературных текстов; представленность в произведениях нравственно- 
эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведе- 
ний, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотно- 
сти обучающегося, а также возможность достижения метапредметных резуль- 
татов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 
при изучении других предметов учебного плана начального общего образова- 
ния. 

10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
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предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учеб- 
ному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 
образования. 

 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, 
Н.М. Рубцова, С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о 
родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 
понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соот- 
несение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произве- 
дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 
темы Родины   в   изобразительном   искусстве   (пейзажи   И.И.   Левитана, 
И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Роди- 
на», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 
фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 
по выбору). Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, небылицы. 
Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш со- 
бытий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт - основные средства выра- 
зительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 
как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народ- 
ной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 
разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о живот- 
ных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенно- 
сти построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 
представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 
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Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 
быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговор- 
ки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», рус- 
ская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимо- 
вье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1 - 
2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема приро- 
ды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литерату- 
ры (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений при- 
роды (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 
природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 
Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отра- 
жение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 
И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музы- 
кальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Ви- 
вальди и др.). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», 
«Вот север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Об- 
сыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четы- 
ре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», 
И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», 
И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произ- 
ведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Ба- 
руздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмако- 
вой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нрав- 
ственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 
Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 
герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 
пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 
Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Во- 
вка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 
основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 
(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз   Иванович» 
В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Состав- 
ление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 
значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», A.С. Пуш- 
кин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B. Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 



39  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведе- 
ния по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема лите- 
ратуры (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, 
Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образ- 
цова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (рус- 
ские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно- 
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и жи- 
вотных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 
(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 
стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). 
Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками- 
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 
В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука   и   Рак», 
Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 
«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», 
Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 
выбору). 

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

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плеще- 
ев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», 
С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 
(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 
братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской 
сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 
разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составле- 
ние плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Ил- 
люстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 
«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

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

 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению 
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на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуника- 
тивных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познава- 

тельных УУД способствуют формированию умений: 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло- 

гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо- 
творные произведения (без отметочного оценивания); 

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

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

- анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 
мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристи- 
ку героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алго- 
ритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рас- 
сказе; 

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

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
- ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по ав- 

тору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
- по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предпо- 

лагать тему и содержание книги; 
- пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои от- 

веты, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и выска- 
зывания на заданную тему; 

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

простые выводы на основе прочитанного/ прослушанного произведения; 
- описывать (устно) картины природы; 
- сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 

сказки); 
- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художествен- 

ных произведений. 
Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 
- оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/ 

слушании произведения; 
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- удерживать в памяти последовательность событий прослушанно- 
го/прочитанного текста; 

- контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/ 
слушании произведения; 

- проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
- распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 
идеи, нравственные ценности, выраженные в произве- дениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов.  

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 
НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ори- 
ентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традицион- 
ным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 
опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу- 
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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 идентично- 
сти, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род- 
ного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других наро- 
дов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представите- 
лей русской литературы и творчества народов России; 

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

духовно-нравственное воспитание: 
- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивиду- 

альности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб- 
рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим лю- 
дям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
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- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персона- 
жей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

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

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи- 
ческого и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 
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- проявление уважительного отношения и интереса к художественной 
культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам ис- 
кусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 
своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, вырази- 
тельных средств, создающих художественный образ; 

физическое воспитание: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудовое воспитание: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

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

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

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазви- 
тии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произве- 
дений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу- 
чающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 
УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, со- 

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

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
- определять существенный признак для классификации, классифициро- 

вать произведения по темам, жанрам и видам; 
- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компо- 

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

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характери- 
стике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 
тельские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объек- 
та, ситуации; 

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

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, ис- 
следования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед- 
ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред- 

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа- 
ции. 

 
Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 
вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- 

ции как части регулятивных УУД: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де- 

ятельности как части регулятивных УУД: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- 
цесс и результат совместной работы; 

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

образцы; 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про се- 
бя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу- 
чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав- 
ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
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- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло- 
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо- 
творные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного 
оценивания); 

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

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

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведе- 
ния: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произ- 
ведения; 

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

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

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

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

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

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

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

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки уда- 
рения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведе- 
ния (не менее 5 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рас- 
сказы; 

- ориентироваться в книге/ учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель- 
ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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- использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО- 
СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык» составлена в соответствии с федеральной рабочей программой по данно- 
му учебному предмету. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ино- 
странного (английского) языка, место в структуре учебного плана, а также под- 
ходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (ан- 
глийскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 
период обучения на уровне начального общего образования, а также предмет- 
ные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет не- 

линейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 
даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 
освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции по- 
вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержании речи. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни- 
ки, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 
и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- 
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 
Образовательные (обучающие) цели: 
- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен- 

ции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино- 
странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 



49  

школьника; 
- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладе- 

ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек- 
сическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
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- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 
о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 
при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели: 
- осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич- 

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно- 
гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре- 
чевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об- 
щения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 
средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 
корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино- 
странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 
на иностранном языке. 

Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся 
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 
других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего ино- 
язычного образования школьников, формируются основы функциональной 
грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего обра- 
зования. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 
народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентич- 
ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 
помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 
проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 
значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспи- 
тательных целей обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как сред- 
ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компе- 
тенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ 
страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 
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условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис- 
пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубо- 
кого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художе- 
ственной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 
Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учеб- 

ном плане 
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав предметной об- 

ласти «Иностранный язык». Является обязательным предметом, изучаемым на 
всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс. 

На уровне начального общего образования на изучение иностранного 
языка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч. (2 часа в неделю), 3 класс - 68 ч. (2 часа 
в неделю), 4 класс - 68 ч. (2 часа в неделю). 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рожде- 

ния. Моя любимая еда. 
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, се- 

ло). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 
стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллю- 

страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах 
изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго- 
вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла- 
годарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще- 
ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи. 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст- 

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 
или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер- 

бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу- 

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 
выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фак- 
тического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма- 

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони- 
мание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо- 
сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер- 
жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде- 
ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо- 
рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож- 
дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти- 
ческого характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой до- 
гадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сооб- 
щение личного характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета- 

ний, 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 инфор- 
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мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 
днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше- 

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас- 
ных перед гласными. Связующее “r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в комму- 
никации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ 
предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий 
и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно- 
стей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 
некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 
языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа- 
вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского ал- 

фавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо- 
строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существитель- 
ных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических кон- 
струкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель- 
ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди- 
тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 
простые предложения. 
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Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are 
four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 
aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 
составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 
сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is 
a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 
like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе- 
ниях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 
you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсут- 
ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существи- 
тельными (наиболее распространённые 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 место- 
имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги ме- 

ста (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в неко- 
торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рож- 
деством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изу- 
чаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 
столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по- 

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон- 
тексту). 
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Использование при формулировании собственных высказываний ключе- 
вых слов, вопросов; иллюстраций. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий- 

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на при- 
менение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникатив- 
ной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб- 
но-познавательной). 

 

2 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение: 
- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер- 
бальные и/ или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 
3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 
менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 
и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу- 

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа- 
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо- 
го характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 
текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 
- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изу- 

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри- 
тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 
- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со- 

ответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 
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- писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками 
(с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
- знать буквы алфавита английского языка в правильной последователь- 

ности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспро- 
изводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в од- 
носложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анали- 
зе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
- правильно писать изученные слова; 
- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со- 
кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обуче- 
ния; 

 
слов. 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 
 
Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от- 
рицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 
(в утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 
простые предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые пред- 
ложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 
Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 
please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про- 
стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и от- 
рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 
конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 
глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 
can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён- 
ный, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распро- 
странённые случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 
число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 
a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и при- 
тяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен- 
ные числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель- 
ные слова who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 
on, in, near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 
(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 
- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведен- 

ческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях об- 
щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извине- 
ние, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка и их 
столиц. 
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тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изуча- 
емого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; по- 
вествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ 
или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 
фраз). 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер- 

бально/ невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу- 

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа- 
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо- 
го характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контек- 
стуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 ми- 
нуты). 

Смысловое чтение: 
- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу- 

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не- 
знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави- 
симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, 

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 
опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 
(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го- 

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 
- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображе- 

но.  
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 
- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 
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- пунктуация: правильно писать изученные слова; 
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лек- 
сических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос- 
новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных - 
teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 
There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 
I’d like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель- 
ных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) пред- 
ложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существитель- 
ные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выра- 
жающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча- 
стотности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место- 
имения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that - those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён- 
ные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложе- 
ниях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель- 
ные слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен- 
ные числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1-30); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 
направления движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 
next to, in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре- 
мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 
- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике- 

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет- 
ствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 
английском языке. 

 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 
be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла- 
голы долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени срав- 
нения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 
better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време- 
ни; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
времени. 

Социокультурные знания и умения: 
- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике- 

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет- 
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- 
ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 
- знать некоторых литературных персонажей; 
- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изуча- 

емой тематики. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МА- 
ТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 
соответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному пред- 
мету. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения матема- 
тики, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания 
и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе- 
речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных 
и регулятивных), которые возможно формировать средствами математики с 
учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
начального общего образования, а также предметные достижения обучающего- 
ся за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по математике на уровне начального общего образования 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос- 
питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра- 
бочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 
особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на математическом мате- 
риале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребова- 
ны в жизни. Программа по математике на уровне начального общего образова- 
ния направлена на достижение следующих образовательных, развивающих це- 
лей, а также целей воспитания: 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - по- 
знавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро- 
вать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных осо- 
бенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтиче- 
ский уровень формирования УУД. 

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа- 
цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит- 
ся на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 
специальном разделе - «Совместная деятельность». 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 
указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те- 
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мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб- 
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро- 
вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа- 
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек- 
тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек- 
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос- 
питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- 
ние которых соответствует законодательству об образовании. 

Цели изучения математики на уровне НОО: 
- освоение начальных математических знаний - понимание значения ве- 

личин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполне- 
ния арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно- 
познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 
«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - форми- 
рование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного во- 
ображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать ар- 
гументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма- 
тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятель- 
ности: теоретического и пространственного мышления, воображения, матема- 
тической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 
навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа- 
тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлени- 
ем личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв- 
лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён- 
ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 
т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и чело- 
века (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты при- 
роды); 
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- владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш- 
ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде- 
ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и уме- 
ния применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (ко- 
личественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикид- 
ка, использование графических форм представления информации). Приобре- 
тённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные спо- 
собы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 
правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображе- 
ние геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери- 
метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения 
на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представ- 
ленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достиже- 
ния обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области ста- 
новления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 
могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде- 
лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе- 
ния во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо- 
гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа реше- 
ния учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и 
графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов (количественные и про- 
странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать ра- 
циональные способы устных и письменных арифметических вычислений, при- 
ёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, назы- 
вание, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических вели- 
чин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения пред- 
метных и универсальных действий на математическом материале, первона- 
чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения, 
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входит в предметную область «Математика и информатика». 
Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. 

(4 ч. в неделю в каждом классе): 
в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в 

неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в 
неделю). 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и ве- 

личины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен- 
ные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация
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Работа с информацией: 
- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 
- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Коммуникативные УУД 
- комментировать ход вычислений; 
- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решени- 

ем) по образцу; 
- использовать математические знаки и терминологию для описания сю- 

жетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно дан- 
ных объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие задан- 
ным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 
иллюстрирующие смысл арифметического действия, взаимное расположение 
геометрических фигур; 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Регулятивные УУД 
- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 
- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 
- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выпол- 

нения действия, обратного действия; 
- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Соваместная деятельность 
- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, груп- 

пах, составленных учителем или самостоятельно; 
- участвовать в парной и групповой работе с математическим материа- 

лом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное вы- 
ступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого ха- 
рактера (определять с помощью измерительных инструментов длину, опреде- 
лять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 
оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
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2КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «доро- 
же/ дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче- 
ской ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 
медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы- 
тия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между ве- 
личинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись- 

менное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 
результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 
применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выраже- 

ния, содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислени- 
ями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спо- 
собом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления с 
остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, 
расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись реше- 
ния задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка реше- 
ния и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практи- 
ческой ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 
величины. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со- 

ставление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных санти- 

метрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторо- 
нами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложе- 
ния. 

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, пред- 
ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю- 
щего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); вне- 
сение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 
план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб- 
ных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых за- 
даний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 
компьютере, других устройствах). 

 
Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 3 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 
Познавательные УУД 
- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 
- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
- конструировать геометрические фигуры; 
- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 
- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 
- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практиче- 

ской ситуации; 
- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоя- 

тельно выбранному правилу; 
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- 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 таб- 

лице, на диаграмме; 
- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
- устанавливать соответствие между различными записями решения зада- 

чи; 
- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 
Коммуникативные УУД 
- использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 
- строить речевые высказывания для решения задач; составлять тексто- 

вую задачу; 
- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ 

меньше в … », «равно»; 
- использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 
- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 
- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вы- 

числения. 
Регулятивные УУД 
- проверять ход и результат выполнения действия; 
- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчёта- 

ми; 
- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки пра- 

вильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 
сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (нахо- 

дить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых прибо- 
ров, измерительных инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, вы- 
полнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к 
своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита- 
тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо- 
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са- 
мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 
способствовать достижению следующих личностных образовательных ре- 
зультатов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жиз- 
ненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способ- 
ности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опро- 
вергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, прояв- 
лять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий резуль- 
тат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информацион- 
ной среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 
взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному тру- 
ду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение пре- 
одолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможно- 
сти применения математики для рационального и эффективного решения учеб- 
ных и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устране- 
ния трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для реше- 
ния предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регу- 
лятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 
- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 
- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про- 
блемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские 
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действия как часть познавательных УУД: 
- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 
- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 
задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, пе- 
ребор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графи- 
ческую информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 
текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 
учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логиче- 

ское рассуждение; 
- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения ма- 

тематической задачи; формулировать ответ; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминоло- 

гии; 
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приво- 
дить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - опи- 
сание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при реше- 
нии задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу- 
ченным. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- 

ции как часть регулятивных УУД: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять последователь- 

ность учебных действий; 
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- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как часть регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объ- 
ективно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести по- 

иск путей преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки ор- 

ганизации как часть регулятивных УУД: 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду- 

сматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обраще- 
ние к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную ха- 
рактеристику. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де- 

ятельности как часть регулятивных УУД: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); со- 
гласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо- 
ба, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматри- 
вать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числово- 

го выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вы- 
читания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 
100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 
таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 
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длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 
другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 
время с помощью часов; 

- сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотношение «больше /меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 
(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход реше- 
ния текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий, записывать ответ; 

- различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоуголь- 
ник; на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помо- 
щью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длина- 
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ми сторон; выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямо- 
угольника (квадрата);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логи- 
ческие рассуждения и делать выводы; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами «все», «каждый»; 

- проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выво- 
ды; находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фи- 
гур); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи чис- 
лами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на 
рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить мо- 
дели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, под- 
тверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; про- 
верять правильность вычисления, измерения. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ- 
ЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред- 

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 
«Окружающий мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (пред- 
метная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (да- 
лее соответственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль- 
таты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 
предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению обу- 
чающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со- 
держания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязатель- 
ного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального обще- 
го образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регу- 
лятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира с 
учётом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования универсальных учебных действий, 
так как их становление на уровне начального общего образования только начи- 
нается. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предмет- 
ные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 
общего образования. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего обра- 

зования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 
представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответству- 
ет потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и направлено 
на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чело- 
века на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социаль- 
ную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нрав- 
ственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 
предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепле- 
ния, приверженности здоровому образу жизни; 
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- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творче- 
ским использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, ху- 
дожественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, опреде- 
лённому этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Россий- 
ской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию об- 
щечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 
социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ре- 
бёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, при- 
обретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот- 
ветствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гу- 
манного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 
и индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре- 
зультатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 
освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и позна- 
ние». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 
усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здоро- 
вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности пред- 
видеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 
основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Чело- 
век и его самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Обществознание и естествознание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 

270 ч. (два часа в неделю в каждом классе): 
 2 класс - 68 ч. 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 
 

- 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Человек и общество 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 
Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха- 
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа- 
ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Моск- 
вы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. Народы 
России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и куль- 
турные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 
справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 
людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля от- 

личается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: гло- 
бус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 
при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни расте- 
ний. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земновод- 
ные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 
природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители расте- 
ний и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 
и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 
на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 
быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 
метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, вы- 
садка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 
экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Без- 
опасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуника- 
ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до- 
ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникатив- 
ных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ- 

ствуют формированию умений: 
- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, срав- 

нение, измерение); 
- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 
- различать символы РФ; 
- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 
- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 
- различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиови- 

зуально; 
- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схе- 

мы; 
- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 
Коммуникативные УУД 
Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой харак- 

теристикой: 
- понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 
культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 
явление, вещество; заповедник); 
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- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 
здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная си- 
туация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 
планет Солнечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 
семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - 
природное сообщество» и др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 
растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 
неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 
России (на примере своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные УУД 
Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 
- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 
- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность 
Совместная деятельность cпособствует формированию умений: 
- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, куль- 

туры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 
- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 
работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложен- 
ных) способы их разрешения. 

 
- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, по- 

ведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; 
на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, 
группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями по- 
ведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существен- 
ные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 
- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 
- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
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Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать по- 
лезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на гло- 
бусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 
страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изобра- 
жёнными объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках - 
текстах, таблицах, схемах, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого вхо- 
да); 

- соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
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Коммуникативные УУД 
Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их крат- 

кой характеристикой: 
- знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопас- 

ность, семейный бюджет, памятник культуры); 
- знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, мате- 

рик, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь пита- 
ния, Красная книга); 

- знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 
(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвиде- 
ние); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
- описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 
- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 
- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 
- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей стра- 

ны (в пределах изученного). 
Регулятивные УУД 
Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 
- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректи- 

ровать свои действия. 
Совместная деятельность 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (ли- 

дера), подчинённого; 
- справедливо оценивать результаты деятельности участников, положи- 

тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать воз- 
никающие конфликты с учётом этики общения. 

 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в при- 
родных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимо- 
действия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, по- 
лезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 
поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традицион- 
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- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в при- 
роде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в со- 
циуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 
результаты и др.); 

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 
источник получения информации с учётом учебной задачи; 

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде, согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 
тельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графи- 
ческую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контро- 
лируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступ- 
ление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцени- 

вать выступления участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважитель- 
ное отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 
текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 
вование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен- 
ных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион 

и его главный город; 
- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
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- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников наро- 
дов родного края; 

- важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой дея- 
тельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюде- 
ния и опыты с природными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, ил- 
люстрирующие значение природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспона- 
ты); 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
природные объекты и явления, в т.ч. звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы по пред- 
ложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при- 
знаков; 

- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 
Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 
обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 
оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам при- 
роды, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасно- 
го поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 
- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контроли- 

руемого доступа в Интернет; 
- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с по- 

мощью учителя в случае необходимости. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ- 
РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
составлена в соответствии с федеральной рабочей программой по данному 
учебному предмету. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобра- 
зительного искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к от- 
бору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному ис- 
кусству включают личностные, метапредметные результаты за весь период 
обучения на уровне начального общего образования, а также предметные до- 
стижения обучающегося за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: форми- 
рование художественной культуры обучающихся, развитие художественно- 
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 
путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 
развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обу- 
чающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 
действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения ху- 
дожественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от- 
ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 
как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 
классах обязательно. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе- 
ственной деятельности и технически доступным разнообразием художествен- 
ных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приори- 
тетное пространство учебного времени. 
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При опоре на восприятие произведений искусства художественно- 
эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной ху- 
дожественной деятельности, в процессе практического решения художествен- 
но-творческих задач. 

 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобра- 

зительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе).  2 класс - 
34 ч. 

Возможна реализация курса в объеме 2 часов в неделю за счёт части 
учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений. 

При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 
увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уров- 
ня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбо- 

ру). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и тек- 
ста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или апплика- 
ция. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особен- 
ности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюде- 
ний и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 
занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 
по выбору). 
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Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бума- 
ге, возможно совмещение 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 времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 
ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изоб- 
ражении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выра- 
жение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его лично- 
сти с использованием выразительных возможностей композиционного разме- 
щения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера 
цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 
дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, прида- 

ние ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток 
или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или со- 
здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульп- 
туры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 
скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посу- 

ды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хох- 
ломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 
орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия по- 
строения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мо- 
тивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 
павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 
ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча- 

тельностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе ис- 
пользования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (апплика- 
ция, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта 
и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или 
тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 
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(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов го- 
родского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по 
выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 
музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных ис- 
кусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и га- 
лереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные му- 
зеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности по- 
сещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллек- 
ции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 
назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 
пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 
И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портрети- 
стов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения 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 маши- 
нок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттер- 
на), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси 
рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное созда- 
ние орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображе- 
ния, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открыт- 
ки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яр- 
кости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
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Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя). 

 

  
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изоб- 

ражения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 
контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча- 
стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си- 
дящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказа- 
ний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использо- 
вание карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компо- 

зиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 
и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, порт- 
рет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные пан- 
но-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на те- 
мы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и леген- 
дам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе- 

нию предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особен- 
ности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Ор- 
наменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 
и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 
головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 
обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 
сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
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Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 
изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 
или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционно- 
го декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и де- 
коративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 
виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, зако- 
мары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 
как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных наро- 
дов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готи- 
ческий или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус- 
ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота 
и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 
наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М.   Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Били- 
бина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

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 учётом 
местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского 
деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об ар- 
хитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 
Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред- 
метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио- 
нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарско- 
му скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Не- 
известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных со- 
кращений, цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 
метрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 
дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструк- 
ции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 
и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 
метрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 
фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при со- 
ответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 
движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 
повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему ар- 
хитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям ми- 
ра. 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по изобразительному ис- 

кусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос- 
сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты- 
ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са- 
мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози- 
ции личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич- 
ностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду- 

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак- 

тивному участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ- 

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 
и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов. 
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Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни- 
ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек- 
туре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 
искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 
восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 
знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 
обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный пред- 
мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы созда- 
ют условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ- 
ствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответствен- 
ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 
развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентриру- 
ющей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 
направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 
эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 
школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способ- 
ностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 
общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 
социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 
прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание спо- 
собствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се- 
мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио- 
нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про- 
цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблю- 
дений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- 
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 
Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей- 
ствий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- 
творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 
от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 
достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики тру- 
довой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требова- 
ния к определённым заданиям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 
обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникатив- 
ные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 
- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос- 

нованиям; 
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 
- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах; 
- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно- 

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самосто- 

ятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские 
и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про- 
цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 
продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 
объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 
и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орна- 
ментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 
по назначению в жизни людей; 
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- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 
в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по- 
знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин- 

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль- 
бомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин- 
формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 
схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную те- 
му и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре- 
зентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, 
в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 
(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностно- 

го (автор - зритель), между поколениями, между народами; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно- 

шение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 
общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 
обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по- 
зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе- 
ственного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с по- 
зиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учите- 
лем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достиже- 
нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно отно- 
ситься к своей задаче по достижению общего результата. 

Регулятивные УУД 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само- 
контроля следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за- 
дания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со- 
храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе- 
мым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе- 

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 
мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо- 
собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 
изображения как необходимой композиционной основы выражения содержа- 
ния. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 
опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая 
этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 
движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче- 
ства гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 
работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз- 
ных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать сме- 
шение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; уметь раз- 
личать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 
радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по- 
годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при- 
обретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои 
сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худо- 
жественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо- 

жественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки 
в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска- 
зочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили- 
моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 
местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 
произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображе- 
ния зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с руко- 
творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир- 
ные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента круже- 
ва или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 
с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен- 
ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме- 
рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 
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(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ- 
ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 
украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 
его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 
былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран- 

ственного макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорцио- 
нальные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей- 
ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до- 
миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 
развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 
характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 
цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по- 
ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 
природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 
(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте- 
чественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Ай- 
вазовского, 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 жи- 
вописи западноевропейских 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. Вата- 
гина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 
в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен- 
тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 
техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые ри- 
сунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 
композиционного построения кадра в фотографии. 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУ- 
ЗЫКА» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соот- 

ветствии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 
планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для изучения на уровне начального общего образования. Содержание 
обучения завершается перечнем универсальных учебных действий (познава- 
тельных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 
средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обуче- 
ния на уровне начального общего образования. Предметные результаты, фор- 
мируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ- 

сальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления 
личности обучающегося - как способ, форма и опыт самовыражения и есте- 
ственного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить 
основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представле- 
ния о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 
человека и общества. В содержании программы по музыке представлены раз- 
личные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 
музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной куль- 
туры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой 
освоения музыкального искусства является практическое музицирование - пе- 
ние, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музы- 
кального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 
постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 
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жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 
Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с неко- 

торым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкаль- 
ных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной тер- 
минологии). 

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание 
и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, са- 
мому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 
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формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 
путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является 
отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступ- 
ность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 
российских ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 
развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 
восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональ- 
ная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 
широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 
искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представ- 
лений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых осо- 
бенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культу- 
ры как части общей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком- 
плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор- 
чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутренне- 
му миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 
по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональ- 
ной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна- 
ние значения музыкального искусства как универсального языка общения, ху- 
дожественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Задачи обучения музыке на уровне НОО: 
- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 
- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 
приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава- 
тельными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие 
ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 
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- овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак- 
тического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнооб- 
разие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 
грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструмен- 
тах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музы- 
кальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное модели- 
рование), исследовательские и творческие проекты; 

- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 
жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы- 
кального языка; 

- воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение ин- 
тонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы- 
кальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а так- 
же к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа по- 
строения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 
изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освое- 
ния содержания. 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образова- 
тельная организация вправе использовать возможности сетевого взаимодей- 
ствия, в т.ч. с организациями дополнительного образования, организациями 
культуры. 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультур- 
ную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкур- 
сах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на меж- 
предметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное ис- 
кусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального об- 
щего образования с 1 по 4 класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музы- 
ка», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе): 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му- 
зыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 
всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 
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родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обес- 
печить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 
отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, кален- 
дарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин- 
ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 
настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 
фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 
Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, му- 

зыкальные инструменты. 
Виды деятельности обучающихся: 
- разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов- 
земляков; 

- диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 
- вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; 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; уча- 

стие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя мо- 
гут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

- сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрово- 
го детского фольклора; 

- вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на 
простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 
народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 
Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые ме- 
лодии. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 
- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 
на музыкальных инструментах; 

- слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в кото- 
рых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 
народных инструментов; 

- вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструмен- 
тах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших 
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навыков игры на свирели, ложках. 
Сказки, мифы и легенды. 
Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с манерой оказывания нараспев; 
- слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 
- в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интона- 

ций речитативного характера; 
- создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 
- вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутско- 
го Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); 
просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; ре- 
читативная 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: ко- 

лыбельная, 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 фольк- 

лору разных народов Российской Федерации; 
- импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звуча- 

щими жестами, на ударных инструментах); 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (сви- 

рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 
Народные праздники. 
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на при- 

мере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внима- 
ние обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народ- 
ных 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 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 
- разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллек- 

тивной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традицион- 
ные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 
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Федерации); 
- вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о сим- 

волике фольклорного праздника; 
- посещение театра, театрализованного представления; 
- участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 
Первые артисты, народный театр. 
Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
Виды деятельности обучающихся: 
- чтение учебных, справочных текстов по теме; 
- диалог с учителем; 
- разучивание, исполнение скоморошин; 
- вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект - театрализованная постановка. 
Фольклор народов России. 
Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки рес- 

публик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 
культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уде- 
лить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 
явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский 
варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, ин- 
тонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 
- определение характерных черт, характеристика типичных элементов му- 

зыкального языка (ритм, лад, интонации); 
- разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанемен- 

тов на ударных инструментах; 
- вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инстру- 

ментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 
записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя- 
щённые музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 
Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 
творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 
- диалог с учителем о значении фольклористики; чтение учебных, попу- 

лярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданной компо- 
зиторами на основе народных жанров и интонаций; 

- определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучи- 
вание, исполнение народных песен в композиторской обработке; сравнение 
звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 
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- обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе срав- 
нения; 

- вариативно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение фото- 
графий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая 
роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, ра- 
ботающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы- 

альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверен- 
ные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют рас- 
крыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 
звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкаль- 
ный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 
Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила пове- 
дения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слу- 
шание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме заня- 
тия; 

- «Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); 
- игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз); 
- освоение правил поведения на концерте; 
- вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или однокласс- 

ника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкаль- 
ного произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям. 
Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

выразительных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, ил- 
люстраций к музыке; определение жанра; музыкальная викторина; 

- вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 
со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпа- 
нементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 
к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 
Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, парти- 

тура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркест- 
ром. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи; диа- 

лог с учителем о роли дирижёра; 
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- «Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания 
музыки; 

- разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариатив- 
но: 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, «сек- 

рет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» форте- 
пиано (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, в разных регистрах, разными штрихами); 
- вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем ин- 

струмент - наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пи- 
анино; «Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая 
подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 
Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, му- 

зыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (напри- 
мер, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 
«Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 
- слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкан- 

тов-инструменталистов; 
- чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкаль- 

ных инструментах, истории их появления. 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, ма- 
стера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
- игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 
- музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авто- 

ров, определения тембров звучащих инструментов; 
- разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструмен- 

там; 
- вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внешнего 
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вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 
Вокальная музыка. 
Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бе- 

режное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музы- 
ки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 
кант. 

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жан- 
рами вокальной музыки; слушание вокальных произведений композиторов- 
классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

- вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 
диапазона; 

- проблемная ситуация: что значит красивое пение; 
- музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведе- 

ний и их авторов; 
- разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов- 

классиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный кон- 
курс юных вокалистов. 

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 ком- 

плекса выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 
музыкальная викторина; 

- вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составле- 
ние словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 
Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений программной музыки; 
- обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использован- 

ных композитором; 
- вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение не- 

больших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по за- 
данной программе. 

Симфоническая музыка. 
Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструмен- 

тов; 
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- определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 
слушание фрагментов симфонической музыки; 

- «дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; 
- вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 
Русские композиторы-классики. 
Содержание: творчество 
Виды деятельности обучающихся: 
- выдающихся отечественных композиторов. 
- знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак- 

тами из их биографии; 
- слушание музыки; 
- фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 
- характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 
- чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 
- вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполне- 

ние доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; про- 
смотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 
Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак- 

тами из их биографии; 
- слушание музыки; 
- фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); ха- 
рактеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 
наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

- чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 
характера; 

- вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполне- 
ние доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; - 
просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 
Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструмен- 

талистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чай- 
ковского. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической му- 

зыки; 
- изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение не- 

скольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 
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музыкантов; 
- беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»; 
- вариативно: посещение концерта классической музыки; создание кол- 

лекции записей любимого исполнителя. 
Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивно- 

го исследования обучающимися психологической связи музыкального искус- 
ства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения являет- 
ся развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра пе- 
реживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движе- 
ний, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искус- 
ства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 
музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров вы- 
ступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чув- 
ства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, про- 
буждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 
Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохно- 

вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 
красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 
- диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоя- 
нии; 

- двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 
распускаются под музыку»; 

- выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; одно- 
временное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижё- 
ра; 

- разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хо- 
ровода 

Музыкальные пейзажи. 
Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейза- 

жей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 
чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 
- подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопостав- 

ление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная им- 
провизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное испол- 
нение песен о природе, её красоте; вариативно: рисование «услышанных» пей- 
зажей и (или) абстрактная живопись - передача настроения цветом, точками, 
линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 
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Музыкальные портреты. 
Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движе- 

ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интона- 
циях. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений вокальной, программной инструментальной му- 

зыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 
- подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 
- сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 
- двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 
- разучивание, характерное исполнение песни - портретной зарисовки; 
- вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; 
- игра- импровизация «Угадай мой характер»; 
- инсценировка - импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с 

помощью кукол, 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 «дирижёра»; 
- разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему праздни- 

ку; проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 
- вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труп- 
па». 

Танцы, игры и веселье. 
Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движе- 

ния. Примеры популярных танцев. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; 
- рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 
- проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 
- ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 
Музыка на войне, музыка о войне. 
Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, темб- 
ры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Ве- 
ликой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 
- чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Вели- 
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кой Отечественной войны; 
- слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство 

с историей их сочинения и исполнения; 
- обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 

Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу 
одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 
Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 
Виды деятельности обучающихся: 
- разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 
- знакомство с историей создания, правилами исполнения; 
- просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 
- обсуждение этических вопросов, связанных с государственными симво- 

лами страны; 
- разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 
Искусство времени. 
Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музы- 

кального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 
- наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышеч- 

ный тонус) при восприятии музыки; 
- проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариатив- 

но: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 
«Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ- 

ная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов 
нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 
половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жан- 
ровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 
Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных ком- 

позиторов - 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; 
- вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучи- 

вание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение 
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на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослежи- 
вание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 
Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубе- 

жья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные тради- 
ции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные 
традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты- 
исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих 
стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального язы- 
ка (ритм, лад, интонации); 

- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания- 
народных инструментов; 

- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 
духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 
на музыкальных инструментах; 

- сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов России; 

- разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация рит- 
мических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на удар- 
ных инструментах); 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 
народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя- 
щённые музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 
Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольк- 

лор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Му- 
зыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, ка- 
станьеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по 
выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, 
румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 
Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 
стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 
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- знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 
стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального язы- 
ка (ритм, лад, интонации); 

- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов; 

- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 
духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 
на музыкальных инструментах; 

- сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 
фольклорными элементами народов России; 

- разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация рит- 
мических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на удар- 
ных инструментах); 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 
народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя- 
щённые музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 
Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в му- 

зыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других 
культур в музыке русских композиторов 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; 
- вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 
- разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах ком- 

позиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 
- творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 
Модуль № 5 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто- 

летий была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, 
духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлин- 
ные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 
баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования предста- 
вить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального ис- 
кусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 
музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 
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Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 
звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 
- диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении коло- 

кольного звона; 
- знакомство с видами колокольных звонов; 
- слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобрази- 

тельным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагмен- 
ты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. 
Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

- выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использо- 
ванных композитором; 

- двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колоколь- 
не; 

- ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских при- 
говорок; 

- вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, 
исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (им- 
провизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 
Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духов- 

ной музыки в творчестве композиторов-классиков. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиоз- 

ного содержания; 
- диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразитель- 

ных средствах; 
- знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 
- вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 
Инструментальная музыка в церкви. 
Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 
Виды деятельности обучающихся: 
- чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории со- 

здания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослу- 
жении; 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 му- 
зыкальных произведений тембром органа; 

- наблюдение за трансформацией музыкального образа; 
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- вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание ил- 
люстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипотез о 
принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 
фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музы- 
кальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 
Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жан- 

ры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые 
святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
- разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной темати- 

ки, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музы- 
ки; 

- прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 
- анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, ди- 

намики; 
- сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 

Христу, Богородице; 
- вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Кре- 

щении Руси, святых, об иконах. 
Религиозные праздники. 
Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му- 

зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 
конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федера- 
ции. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 
праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 
традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 
фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. 
Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, опре- 

деление характера музыки, её религиозного содержания; 
- разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 
- вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящён- 
ные музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Клас- 

сическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со- 
временная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт- 
реты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 
урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 
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силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный про- 
смотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 
Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голо- 

са. Соло. Хор, ансамбль. 
Виды деятельности обучающихся: 
- видеопросмотр музыкальной сказки; 
- обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 
- игра-викторина «Угадай по голосу»; 
- разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музы- 

кальной сказки; 
- вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для ро- 

дителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 
Театр оперы и балета. 
Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли- 

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 
- просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учите- 

ля; 
- определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация 
под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмен- 
та, обработки песни (хора из оперы); 

- «игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания ор- 
кестрового фрагмента музыкального спектакля; 

- вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкаль- 
ный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам 
музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография - искусство танца. 
Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 
(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 
Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 
- просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими ярки- 

ми сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 
- музыкальная викторина на знание балетной музыки; 
- вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - акком- 

панемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 
Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 
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Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по вы- 
бору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского- 
Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 
(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 
композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание фрагментов опер; 
- определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 
- знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминоло- 

гии; 
- звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, испол- 

нение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 
- вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 
Сюжет музыкального спектакля. 
Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Дей- 

ствия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 
- анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, про- 

тивоборствующих сторон; 
- наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, ис- 

пользованных композитором; 
- вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирова- 

ние оркестровых фрагментов; 
- музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологиче- 

ские тесты; 
- вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранно- 

го либретто; просмотр фильма-оперы 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, исполнение отдельных номеров из популярных музыкаль- 

ных спектаклей; 
- сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 
- вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперет- 

ты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для ро- 
дителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 
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Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, опер- 
ные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 
- диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 
- знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 

режиссёров, художников; 
- просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 
- обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 
- создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музы- 

кальных спектаклей; 
- вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 
Патриотическая и народная тема в театре и кино. 
Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме слу- 
жения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера 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 патриотиче- 

ских опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним 
музыку; 

- диалог с учителем; 
- просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 
- обсуждение характера героев и событий; 
- проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 
- разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 
- вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конфе- 
ренции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ- 

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомер- 
но выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложно- 
стью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведе- 
ний, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через не- 
сколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» вхо- 
дит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эм- 
биента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и раз- 
нообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо зало- 
жить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо ука- 
занных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подго- 
товку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 
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написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удер- 
живать баланс между современностью песни и её доступностью детскому вос- 
приятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художе- 
ственного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 
Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 
зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 
- различение музыки классической и её современной обработки; 
- слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 
- обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за измене- 

нием характера музыки; 
- вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 
Джаз. 
Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкаль- 

ные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 
музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 
всемирно известных джазовых). 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 
- узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от дру- 

гих музыкальных стилей и направлений; 
- определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняю- 

щих джазовую композицию; 
- вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 
сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 

ритмом, синкопами; 
- составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 
Исполнители современной музыки. 
Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современ- 

ной музыки, популярных у молодёжи. 
Виды деятельности обучающихся: 
- просмотр видеоклипов современных исполнителей; 
- сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (класси- 

кой, духовной, народной музыкой); 
- вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); 
съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 
композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 
Содержание: современные «двойники» классических музыкальных ин- 

струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 
музыкальные инструменты в компьютерных программах. 
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Виды деятельности обучающихся: 
- слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных му- 

зыкальных инструментах; 
- сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение ре- 

зультатов сравнения; 
- подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 
- вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных му- 

зыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных ин- 
струментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с 
готовыми семплами (например, Garage Band). 

Mодуль № 8 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отры- 

ве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 
всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев- 
ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Рас- 
пределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического плани- 
рования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 
минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исклю- 
чаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального зна- 
ния, практического багажа при организации работы над следующим музыкаль- 
ным 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, опре- 

деление на слух звуков различного качества; игра - подражание звукам и голо- 
сам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокаль- 
ной импровизации; 

- артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и пе- 
сен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 
Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с элементами нотной записи; 
- различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 
- пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 
- разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 
Интонация. 
Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 
Виды деятельности обучающихся: 
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- определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интона- 
ций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, 
призыв и другие) характера; 

- разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, во- 
кальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

- слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих приме- 
ры изобразительных интонаций. 

Ритм. 
Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длитель- 

ности), такт, тактовая черта. 
Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри- 

сунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 
- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп- 

ки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 
- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- 

кам, проговаривание с использованием ритмослогов; 
- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- 

туры; 
- слушание музыкальных произведений 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 ри- 

сунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 
- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп- 

ки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 
- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- 

кам, проговаривание с использованием ритмослогов; 
- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- 

туры; 
- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
Размер. 
Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 
Виды деятельности обучающихся: 
- ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных до- 

лей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 
- определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 
- исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жеста- 
ми; 
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- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкаль- 
ным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по- 
певок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

- вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 
Музыкальный язык. 
Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину- 

эндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с элементами музыкального языка, специальными термина- 

ми, их обозначением в нотной записи; 
- определение изученных элементов на слух при восприятии музыкаль- 

ных произведений; 
- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении эле- 

ментов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 
темпа, динамики, штрихов); 

- исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выра- 
женными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

- использование элементов музыкального языка для создания определён- 
ного образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по- 
певок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 
красками; 

- исполнительская интерпретация на основе их изменения. 
- cоставление музыкального словаря. 
Высота звуков. 
Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 
Виды деятельности обучающихся: 
- освоение понятий «выше-ниже»; 
- определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 
- прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов зна- 

комых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 
- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении реги- 

стра; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попе- 
вок, кратких мелодий по нотам; 

- выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 
Мелодия. 
Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, 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 музыкаль- 

ных инструментах) различных мелодических рисунков; 
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- вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 
- обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкаль- 

ных фраз, похожих друг на друга; 
- исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 
Сопровождение. 
Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг- 

рыш.  
Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 
- различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 
- показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; разли- 

чение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 
проигрыш; 

- составление наглядной графической схемы; 
- импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звуча- 

щими жестами или на ударных инструментах); 
- вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мело- 

дии на клавишных или духовых инструментах. 
Песня. 
Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство со строением куплетной формы; 
- составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 
- различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 
- вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. 
Лад. 
Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 
Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко - 

туча»; 
- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 
- распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажо- 

ра и минора; 
- исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 
- вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 
Пентатоника. 
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Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 
многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание инструментальных произведений, исполнение песен, напи- 

санных в пентатонике 
Ноты 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 диа- 

пазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 
- определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 
- вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или вир- 

туальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 
Дополнительные обозначения в нотах. 
Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 
Ритмические рисунки в размере 6/8. 
Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм.  
Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри- 

сунков в размере 6/8; 
- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп- 

ки, притопы) и (или) ударных инструментов; 
- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ- 

кам, проговаривание ритмослогами; 
- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти- 

туры; 
- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по- 

певок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 
Тональность. Гамма. 
Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и ми- 

норные тональности (до 2-3 знаков 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 «За- 

кончи музыкальную фразу»; 
- вариативно: импровизация в заданной тональности. 
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Интервалы. 
Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонан- 

сы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 
Виды деятельности обучающихся: 
- освоение понятия «интервал»; 
- анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 
- различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движе- 

ния двух голосов в октаву, терцию, сексту; 
- подбор эпитетов для определения краски звучания различных интерва- 

лов; разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 
интерваликой в мелодическом движении; элементы двухголосия; 

- вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 
основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движе- 
ния квинтами, октавами. 

Гармония. 
Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 
Виды деятельности обучающихся: 
- различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух мажор- 

ных и минорных аккордов; 
- разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 
- вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 
- определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 
- вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 
Музыкальная форма. 
Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рон- 
до: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двух- 

частной и трёхчастной формы, рондо; 
- слушание произведений: определение формы их строения на слух; со- 

ставление наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, 
написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

- вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 
репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, апплика- 
ция) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 
Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 
- наблюдение за развитием, изменением основной темы; 
- составление наглядной буквенной или графической схемы; 
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ций; 

- исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариа- 
 
- вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они отражают готовность обучающихся руководствоваться систе- 
мой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций рес- 
публик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 
традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к до- 
стижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в твор- 
ческой жизни своей школы, города, республики; 

духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива- 

ния, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной му- 
зыкальной и учебной деятельности; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 
наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искус- 
ства; 

ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художествен- 

ной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициа- 
тивность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 
нального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (ды- 
хание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 
физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 



128  

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение 
к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив- 
ные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы- 
кального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро- 
вать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкаль- 
ного языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в т.ч. слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 
тельские действия как часть познавательных УУД: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 
собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слу- 
ховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной де- 
ятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделиро- 
вания, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 
культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
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информацией как часть познавательных УУД: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя- 

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по пред- 
ложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа- 
ции.  

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
Невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре- 

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказыва- 
ния; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содер- 
жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому про- 
изведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном об- 
щении. 

Вербальная коммуникация: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ- 

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 

вование); 
- 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; 
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- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наибо- 
лее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей- 
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про- 
цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выпол- 
нять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в об- 
щий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- 

ции как часть регулятивных УУД: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре- 

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 
- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе- 
ния, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к му- 
зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элемен- 
ту своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 
учебному предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных му- 
зыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, кото- 
рые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
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- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творче- 
ской деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 
культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предме- 

та «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и отражают сформирован- 
ность умений: 

Модуль №1 «Народная музыка России» 
- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ- 

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 
регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин- 
струменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звуко- 
извлечения: духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагмен- 
тов к композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 
и коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождени- 
ем и без сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инстру- 
ментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 2 «Классическая музыка»: 
- различать на слух произведения классической музыки, называть автора 

и произведение, исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и мар- 
ша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко опи- 
сать свои впечатления от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композито- 
ром для создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразитель- 
ных средств. 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»: 
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- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, шко- 
лы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отече- 
ственной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце- 
вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со 
словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 
и удовлетворению эстетических потребностей 

Модуль № 4 «Музыка народов мира»: 
- различать на слух и исполнять произведения народной и композитор- 

ской музыки других стран; 
- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен- 

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изучен- 
ных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль №5 «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духов- 

ной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий со- 
гласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер- 

тюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве- 
дения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хо- 
ров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять 
их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек- 
такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сце- 
нарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»: 
- различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 
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- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произве- 
дений, исполнительского стиля к различным направлениям современной музы- 
ки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, опреде- 
ляющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му- 
зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певче- 
скую культуру звука. 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динами- 

ка, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответству- 
ющих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить при- 
знаки  

- сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 
рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; ис- 
полнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с про- 
стым мелодическим рисунком. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ- 
НОЛОГИЯ» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в со- 

ответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содер- 
жания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред- 
лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 
общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе- 
речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных 
и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с 
учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
начального общего образования, а также предметные достижения обучающего- 
ся за каждый год обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели изучения учебного предмета «Техология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе осво- 
ения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о руко- 
творном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняю- 
щихся технологий) и соответствующих им практических умений, представлен- 
ных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного пред- 
мета решается система приоритетных задач: образовательных, развиваю- 
щих и воспитательных. 

Образовательные (обучающие) задачи курса: 
- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
- становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет- 

ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей- 
ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви- 
вающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо- 
тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 
схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных ма- 
териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла- 

зомера через формирование практических умений; 
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- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выпол- 
нения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре- 
тательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 
- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в ма- 
териальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак- 
куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо- 
мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида- 
тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче- 
ской самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от- 
ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 
миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме- 
нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 
других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику ос- 
новных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждо- 
го года обучения: 

1) Технологии, профессии и производства. 
2) Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бума- 

гой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии 
работы с природным материалом, технологии работы с текстильными материа- 
лами, технологии работы с другими доступными материалами (например, пла- 
стик, поролон, фольга, солома). 

3) Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учё- 
том возможностей материально-технической базы образовательной организа- 
ции), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате- 
риалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом воз- 
можностей материально-технической базы образовательной организации). 

4) Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учё- 
том возможностей материально-технической базы образовательной организа- 
ции). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 
основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 
черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
использовать информацию. 
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Программа предусматривает возможности для реализации межпред- 
метных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по- 
строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 
телами, именованными числами; 

с изобразительным искусством: использование средств художественной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди- 
зайна; 

с окружающим миром: природные формы и конструкции как универ- 
сальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 
источник сырья, этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности 
и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности; 

с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реа- 
лизуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - пред- 
метно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 
процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обу- 
чающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 
основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 
активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 
своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формиро- 
вания у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта пре- 
образовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной со- 
циализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятель- 
ности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника- 
бельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информа- 
цию. 

 

 
 

гия». 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Техноло- 
 
Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 

(по 1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответ- 

ствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. 
Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло- 
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гика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в 
различной последовательности. 

Основные модули учебного предмета «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 
- технологии работы с бумагой и картоном; 
- технологии работы с пластичными материалами; 
- технологии работы с природным материалом; 
- технологии работы с текстильными материалами; 
- технологии работы с другими доступными материалами. 
3. Конструирование и моделирование: 
- работа с конструктором; 
- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных ма- 

териалов, природных и текстильных материалов; 
- робототехника. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 
2КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представле- 

ния об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 
удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художе- 
ственной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий 
с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процес- 
се: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин- 
струментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) де- 
талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо- 
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димых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материа- 
лов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен- 
ствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила 
мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 
технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де- 
коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 
помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 
(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответ- 
ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 
изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функ- 
циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 
(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графиче- 
ских изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от од- 
ного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практиче- 
ских задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 
биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попе- 
речное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного проис- 
хождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 
мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 
основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) 
и/ или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 
Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 
последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка де- 
талей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пря- 
жа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование 
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Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 
создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструи- 
рования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструк- 
ции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изде- 
лие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи- 

телях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 
- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 
- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче- 

ской работе; 
- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 
- осуществлять решение простых задач в умственной и материализован- 

ной форме. 
Работа с информацией: 
- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чер- 

тёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, до- 

полнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопро- 
сы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 
другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, расска- 
зе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
- понимать и принимать учебную задачу; 
- организовывать свою деятельность; 
- понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
- прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 
- выполнять действия контроля и оценки; 
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- воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учи- 
тывать их в работе. 

Совместная деятельность: 
- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготов- 

ления изделий, осуществлять взаимопомощь; 
- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять рабо- 

ту; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 
относиться к чужому мнению. 

 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии харак- 
теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра- 
жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 
части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понима- 

ние особой роли многонациональной России в современном мире; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично- 

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, осозна- 

ние прав и ответственности человека как члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 
- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм пове- 

дения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 
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гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причине- 
ние физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
- понимание особой роли России в развитии общемировой художествен- 

ной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и ин- 
тереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- 
ционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 
окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе- 
режное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 
- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обще- 

ства, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ- 
ным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино- 
сящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 
- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с ис- 
пользованием различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучаю- 
щегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 
регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 
- 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 и 
несущественных признаков; 
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- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
- делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 
- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной прак- 

тической творческой деятельности; 
- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- 
художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 
в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в со- 
ответствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства пред- 
ставления информации для решения задач в умственной и материализованной 
форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач (в т.ч. Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использо- 
вания для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ- 
ленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли- 

ки-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргу- 
ментированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диало- 
ге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из- 
делий декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 
создания; 

- объяснять последовательность совершаемых действий при создании из- 
делия. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необ- 
ходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррек- 
тивы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де- 

ятельности: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совмест- 

ную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функ- 
ции руководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное со- 
трудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 
идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать кон- 
структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи- 
ческого воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 
деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техно- 
логия», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 
практической деятельности; 

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, 
равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус- 
ства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания ру- 
котворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятель- 
ности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке 
или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на ин- 
струкционную (технологическую) карту; 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; иссле- 
довать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 
ткани, нитки, проволока и др.); 
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- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симмет- 
рии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов 
и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, уголь- 
ника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 
циркуля; 

- выполнять биговку; 
- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео- 

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 
- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчка- 

ми; 
- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотно- 

сить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз- 

вёртки; 
- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 
- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи- 
ческой деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в 
ходе обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко- 

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт; 

- называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в со- 

ответствии с федеральной рабочей программой по данному учебному предмету. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно фор- 
мировать средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обу- 
чения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физической культуре на уровне начального общего образования ори- 

ентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и соци- 
ализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспита- 
ния. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре- 
менного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поко- 
лении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 
использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и само- 
реализации. 

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложив- 
шиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 
образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работ- 
ников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 
современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в он- 
тогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психиче- 
ской и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 
свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется 
на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой 
и спортом. 

Цель образования по физической культуре на уровне начального общего образо- 
вания - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творче- 
ской самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упраж- 
нениями. 
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Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укреп- 
ление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов само- 
стоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упраж- 
нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается 
в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функ- 
циональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является по- 
степенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими зна- 
ниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, кор- 
рекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи- 
зической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обуча- 
ющихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формиро- 
вании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 
занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 
досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 
навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 
оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельно- 
сти. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно- 
деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целост- 
ной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 
обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 
учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает актив- 
ное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 
деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно- 
процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих ди- 
дактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической куль- 
туре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 
«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовле- 
творить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 
соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 
физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечи- 
вается программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными 
организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, 
наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического со- 
става. 
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Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля 
«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно- 
культурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 
раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 
классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 
«Физическое совершенствование». 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается по- 
средством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 
обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 
опыта. 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре ре- 
комендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех клас- 
сов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть 
отведено на выполнение физических упражнений. 

 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физиче- 

ская культура». 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая куль- 

тура» в начальной школе, составляет  (2 часа в неделю в каждом классе): 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
 

2КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. За- 

рождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстро- 

та, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 
наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. 
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 
и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 
и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки 
со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
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гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцеваль- 
ный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. 
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: пере- 
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движение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 
стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 
спуска. 

Лёгкая атлетика. 
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвиж- 

ную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно- 
координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в 
разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с 
прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направле- 
ния движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных ис- 
ходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших 
препятствий. 

Подвижные игры. 
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 
Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

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

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образо- 
вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 
человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
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учебных заданий; 
- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокуль- 

турным формам и видам соревновательной деятельности; 
- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 
- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 
спортом на их показатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 
УУД, совместная деятельность. 
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- 2КЛАСС 

-  
- У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 
определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; вы- 
являть отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 
приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду- 
альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физиче- 
ских качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы- 

вать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
- выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 
физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 
- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учеб- 

ного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игро- 
вые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и разви- 
тию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со- 
блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суж- 

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ- 

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло- 

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастиче- 
ского мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
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- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 
- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 
- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка- 

честв, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ- 
СТВИЙ 

 
2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи 

и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различ- 
ных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи 
и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составля- 
ющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы дей- 
ствий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (вирту- 
альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается 
на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД спо- 
собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представле- 
ния экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психи- 
ческого развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познаватель- 
ные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности. 
К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опы- 
ты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графиче- 

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 
экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности млад- 
шего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
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Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 
младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: сре- 
дой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 
среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырь- 
мя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тек- 
стовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек- 
стов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (са- 
мостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска- 
зывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договари- 
ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих ста- 
новление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
- принимать и удерживать учебную задачу; 
- планировать её решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие спо- 

собность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной дея- 
тельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 
т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей- 
ствия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель- 
ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 
участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования техно- 
логий неконтактного информационного взаимодействия; 
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- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точ- 

ки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере спо- 
собствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 
для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предла- 
гает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном пред- 
метном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. исполь- 
зования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формиро- 
ваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссыла- 
ясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 
от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме- 
нение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), 
исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей 
изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 
при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 
в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и 
каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 
умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 
как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точ- 
ках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с исполь- 
зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объ- 
екты (учебного или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования тех- 
нологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естествен- 
ных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (вирту- 
ального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процес- 
сы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представлен- 
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ным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 
строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 
на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предме- 
тами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих опера- 
циональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе вы- 
страивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 
При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 
построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; прогова- 
ривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение спосо- 
ба действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-цесса дея- 

тельности; 
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. 
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обу- 
чающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогиче- 
ской работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной дея- 
тельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 
типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 
учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
- определение их сходства, тождества, похожести; 
- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 
- выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 
предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 
сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще- 

ственные) и главные (существенные) свойства; 
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
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- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) при- 
знаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 
свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выде- 
ленных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диф- 
ференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих призна- 

ков; 
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариант- 

ных) существенных признаков (свойств); 
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 
- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотре- 
ния учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди- 
наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обуча- 
ющихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обоб- 
щённой характеристики сущности универсального действия. 

 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. 
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с за- 

кономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце- 
нивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника вхо- 
дит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 
трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных дости- 
жений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 
классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант со- 
держания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего обра- 
зования. В  2 классе определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 
концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 
также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
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действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и ре- 
гулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания (п. 24 «Федеральная рабочая программа 

воспитания» Федеральной образовательной программы НОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации 
системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

т.ч. предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии 

с мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МКОО Лесоникольская НШ реализуется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и 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, духовно- 



 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

поведения в интересах

формирование у обучающихся

уважения к памяти защитников

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного

уважения, бережного 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

среде. 

Задачи воспитания 

усвоение ими знаний 

которые выработало российское

формирование и развитие личностных от

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;

достижение личностных

программ в соответствии

обучающимися общеобразовательных

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к

целенаправленной социально

внутренней позиции личности как особого ценностно

окружающим людям и жизни в

Воспитательная деятельность

планируется и осуществляется

антропологического, культурно

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:

гуманистической направленности

и взрослых, следования

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к

народу России как источнику

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

интересах человека, семьи, общества 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,

защитников Отечества и подвигам Героев

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного

 отношения к культурному наследию

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

 обучающихся в общеобразовательной

 норм, духовно-нравственных ценностей,

российское общество (социально значимых

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;

ичностных результатов освоения общеобразовательных

соответствии с ФГОС. Личностные результаты

общеобразовательных программ включают

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к

социально значимой деятельности, сформированность

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,

людям и жизни в целом. 

деятельность в общеобразовательной

осуществляется на основе 

культурно-исторического, системно

риентированного подходов и с учётом принципов воспитания:

направленности воспитания, совместной деятельности

следования нравственному примеру,

инклюзивности, возрастосообразности.

воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в

гражданское воспитание — формирование российской гражданской

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к

источнику власти в Российском государстве
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нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

 и государства, 

гражданственности, 

Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

общеобразовательной организации: 

ценностей, традиций, 

значимых знаний); 

ношений 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; 

общеобразовательных 

результаты освоения 

включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

сформированность 

го отношения к себе, 

общеобразовательной организации 

 аксиологического, 

системно-деятельностного, 

риентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

деятельности детей 

примеру, безопасной 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

формирование российской гражданской 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

государстве и субъекту 



 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и

обязанностям гражданина

патриотическое воспитание 

Родине, своему народу, 

просвещение, формирование

сознания, российской культурной

духовно-нравственное воспитание 

нравственной культуры 

России, формирование 

воспитание честности, доброты, мил

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти

предков, их вере и культурным традициям;

эстетическое воспитание 

основе российских традиционных духовных 

образцам отечественного

физическое воспитание

жизни и эмоционального

способностей с учётом

безопасного поведения 

ситуациях; 

трудовое воспитание 

результатам труда (своего

деятельность, получение

продуктивном, нравственно

достижение выдающихся

экологическое 

культуры, ответственного,

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,

защиты, восстановления природы,

ценности научного познания 

себя и других людей, природы

образования с учётом личностных

1.3. Целевые ориентиры

Целевые ориентиры

образования. 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и

гражданина России, правовой и политической 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,

 уважения к другим народам России;

формирование российского национального

культурной идентичности; 

нравственное воспитание — воспитание на основе духовно

 народов России, традиционных 

 традиционных российских семейных

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости,

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти

культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим

отечественного и мирового искусства; 

воспитание, формирование культуры

эмоционального благополучия — развитие

учётом возможностей и состояния здоровья,

 в природной и социальной среде,

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,

(своего и других людей), ориентация

получение профессии, личностное самовыражение

нравственно достойном труде в российском

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 воспитание — формирование

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию

природы и общества, к получению знаний,

личностных интересов и общественных

ориентиры результатов воспитания 

ориентиры результатов воспитания на уровне

Целевые ориентиры 
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тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

 культуры; 

воспитание любви к родному краю, 

России; историческое 

национального исторического 

воспитание на основе духовно- 

 религий народов 

семейных ценностей; 

осердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

формирование эстетической культуры на 

ценностей, приобщение к лучшим 

культуры здорового образа 

развитие физических 

здоровья, навыков 

среде, чрезвычайных 

воспитание уважения к труду, трудящимся, 

ориентация на трудовую 

самовыражение в 

российском обществе, 

деятельности; 

формирование экологической 

окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

воспитание стремления к познанию 

знаний, качественного 

общественных потребностей. 

уровне начального общего 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 
возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий    первоначальные    навыки    наблюдений,    систематизации    и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 



166 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Уклад школы 
 

Новое здание школы функционирует с 1982 года в селе Лесное Никольское . 

В настоящее время школой руководит Львов Вячеслав Анатольевич. С 2018 года школа 

имеет статус муниципальной казённой общеобразовательной  организации, обучение в 

которой осуществляется по  начальному общему образованию . На данный    момент в 

школе сформировано 2 класса, обучается 6 школьников. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Ежегодно в школе проводятся традиционные значимые мероприятия: 

празднование государственных и национальных праздников с участием учащихся и их 

родителей, дни здоровья. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

школьников: дни воинской славы учитываются при проведении уроков мужества и 

внеклассных мероприятий.  

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается от 

городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине, к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы 

стараются способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам 

труда, воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край. 

Коллектив нашей школы – сплоченный, крепкий. 

Школа располагается в сельской местности. 

 Среди обучающихся школы есть дети из семей, находящихся в   замещающих им 

семей.  

Учебная деятельность в школе начинается в 8.30 утра, 

В школе разработано положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

Традиционно формой школьника является классический школьный костюм чёрного или 

тёмно-серого цвета. 

Для обучающихся 1-4 классов в школе организовано одноразовое горячее питание 

в виде обеда. Учащиеся 1-4 классов получают льготу в виде бесплатного обеда за счёт 

субсидий из федерального бюджета. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 1-4 классов обеспечены двухразовым горячим питанием. Особое внимание в 

школе уделяется здоровье- сбережению обучающихся. В связи с этим для учащихся 1-4 

классов разработаны программы внеурочной деятельности «Разговор о 
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правильном питании», ежедневно во время урока проводятся физкультурные минутки. 

Также классными руководителями совместно с работниками ГУЗ Старомайнская РБ и 

работниками ФАПа на территории с. Лесное Никольское проводятся профилактические 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающихся.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование методического объединения классных руководителей, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции. 
 

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. 

2.2.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 
в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Твори 

добро», «Мир без коррупции», «Чистая территория». 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России и мире: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (педагогический коллектив и 

учащиеся школы ежегодно принимают участие в данной акции в офлайн и 

онлайн формате); 

- патриотическая акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества и Дня Победы школьники готовят творчески оформленные письма 

и вручают их ветеранам, вдовам ветеранов, детям войны или же отправляют по 

почте тем, кто проходит срочную службу в армии); 

- патриотическая акция «Ветеран живёт рядом» (в течение года ребята 

вместе с классными руководителями навещают подшефных ветеранов, 

тружеников тыла, оказывают им посильную помощь) 

- патриотическая акция «Сад победы»; 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют 

учащиеся всех возрастов, их родители и педагоги школы); 
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- экологическая акция «Спаси ёжика» (учащиеся школы приносят 

использованные батарейки в специальную тару, затем отправляют их на 

переработку); 

- экологическая акция «Каждой пичужке по кормушке» (учащиеся 

совместно с родителями изготавливают кормушки и скворечники для 

зимующих птиц); 

- акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают 

свои двери для экскурсий школьников. Это возможность «изнутри» увидеть 

работу предприятий, на которых они могут в      будущем работать, 

познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с 

выбором будущей профессии); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность:  «Веселые старты» с 

участием родителей, педагогов и учащихся; 

- Марш Победы ( учащиеся начальных классов принимают участие в 

муниципальном и региональном этапах); 

- досугово-развлекательная     деятельность:     праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные  и 

т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 
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-праздники, концерты, конкурсные программы в новогодние праздники, 

осенняя ярмарка, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Героев Отечества, Уроки мужества, День Победы, выпускные 

,«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

- Школьный фестиваль-конкурс театральных представлений «Осенняя 

сказка» (учащиеся начальных классов ежегодно готовят сценки по мотивам 

сказок). 

-  «Посвящение в первоклассники»; 



 

Модуль «Урочная деятельность»

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в

объекты эмоционального

воспитывающей информацией;

проблемам, связанным с открытиями и

Реализация школьными

предполагает следующее:

максимальное использование

учебных предметов для

традиционных духовно

российского исторического сознания на основе исторического просвещения;

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения,

задач для решения, проблемных

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам,

курсам, модулям целевых

формулировках воспитательных

тематики, их реализацию

включение учителями в

модулей тематики в соответствии с

работы; 

выбор методов, методик,

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

задачами воспитания, 

реализацию приоритета воспитания

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

уроках предметов, явлений

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к

изучаемым событиям, явлениям,

применение интерактивных

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий,

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;

групповой работы, которая

способствует развитию 

тесты, зачеты в электронных приложениях, презентации,

передачи, фильмы, обучающие

конференции и др.) ; 
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деятельность» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в

эмоционального переживания; организацию

информацией; привлечение внимания к

открытиями и изобретениями. 

школьными педагогами воспитательного 

следующее: 

использование воспитательных возможностей

для формирования у обучающихся

духовно-нравственных и социокультурных

российского исторического сознания на основе исторического просвещения;

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения,

проблемных ситуаций для обсуждений; 

е учителями в рабочие программы по всем учебным предметам,

целевых ориентиров результатов воспитания,

воспитательных задач уроков, занятий, освоения

реализацию в обучении; 

в рабочие программы учебных предметов,

соответствии с календарным планом

методик, технологий, оказывающих 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

 целевыми ориентирами результатов

воспитания в учебной деятельности;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

явлений и событий, инициирование

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к

явлениям, лицам; 

интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных,

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий,

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;

которая учит строить отношения и действовать

 критического мышления (программы

тесты, зачеты в электронных приложениях, презентации, научно

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции,

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

организацию работы с 

к нравственным 

 потенциала урока 

возможностей содержания 

обучающихся российских 

социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

е учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

воспитания, их учёт в 

освоения учебной 

предметов, курсов, 

планом воспитательной 

 воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

результатов воспитания; 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

действовать в команде, 

(программы-тренажеры, 

аучно-популярные 

видеолекции, онлайн-



 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

организации, установление

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными

потребностями, дающего

сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся

в форме индивидуальных и групповых

специально разработанные

формате), которые расширяют

воспитывают любовь к прекрасному,

побуждение обучающихся

поведения, правила общения

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые

игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести себя в

общественном месте»); 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явлений через 

рассчитанных на сотрудничество

организация работы с

информацией – инициирование

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,

умения совершать правильный

«Летопись ВОВ»); 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных

недель) для обучающихся с целью развития познаватель

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности,

раскрытия творческих

образовательными потребностями

(Неделя гуманитарных наук,

проведение учебных (олимпиады,

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер

др.) и учебно- развлекательных

гостиные, конкурс газет 
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побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными

дающего обучающимся социально значимый

и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся

форме индивидуальных и групповых проектов. 

разработанные занятия-экскурсии (в том числе

расширяют образовательное пространство

прекрасному, к природе, к родному городу

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые

общения со всеми участниками образовательного

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые

игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести себя в

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

 создание специальных тематических

сотрудничество педагога-библиотекаря

с получаемой на уроке социально

инициирование ее обсуждения, высказывания

поводу, выработки своего к ней отношения,

правильный выбор (например, коллективный

организация предметных образовательных событий (проведение предметных

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности,

творческих способностей обучающихся 

потребностями и индивидуальными 

наук, Неделя естественных наук и т.п.);

(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,

путешествие, урок мастер-класс, урок

развлекательных мероприятий (викторины,

 и рисунков, экскурсия и др.); 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

общеобразовательной 

атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

значимый опыт 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

числе и в онлайн 

пространство предмета, 

городу . 

общепринятые нормы 

образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые 

игры (например, ролевая игра на уроке обществознания «Как вести себя в 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

тематических проектов, 

библиотекаря с учителями, 

социально значимой 

высказывания учащимися 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

коллективный проект 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

ной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

 с разными 

 возможностями 

и т.п.); 

пятиминутки, урок 

класс, урок-исследование и 

(викторины, литературные 



 

включение в урок игровых

мотивацию детей к получению

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на

уроках), налаживанию 

помогают установлению

(сотрудничество, поощрение,

создание ситуации успеха);

Модуль «Внеурочная деятельность»

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития

личности, определяемым

оздоровительное, духовно

общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсо
осуществляется преимущественно

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (школьные

объединения, «Орлята Росси

определенные социально значимые
объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных

социально значимых традиций; поощрение

детского самоуправления.

патриотической, гражданско

краеведческой, историко-культурной

«Финансовая грамотность»).
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игровых процедур, которые помогают

получению знаний (социо-игровая режиссура

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на

 позитивных межличностных отношений

установлению доброжелательной атмосферы 

поощрение, доверие, поручение важного

ситуации успеха); 

деятельность» 

рочная деятельность в школе организуется по направлениям развития

определяемым образовательным стандартом:

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно через: формирование детско

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (школьные

объединения, «Орлята России»); создание в детских объединениях традиций,
задающих их членам 

значимые формы поведения; поддержку
с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных

социально значимых традиций; поощрение педагогами детских инициатив и

самоуправления. курсы, занятия исторического

гражданско-патриотической, военно

культурной направленности( «Разговоры о важном»,

грамотность»).  

помогают поддержать 

режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

отношений в классе, 

 во время урока 

важного дела, эмпатия, 

рочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

стандартом: спортивно- 

интеллектуальное, 

в внеурочной деятельности 
детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу (школьные 

и»); создание в детских объединениях традиций, 

поддержку в детских 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

педагогами детских инициатив и 

исторического просвещения, 

военно-патриотической, 

азговоры о важном», 
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С начала 2022-2023 года в школе реализуется цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», ответственным за проведение назначен классный 

руководитель 2,4 классов. Занятия проводятся еженедельно по понедельникам 

перед первым уроком после поднятия Государственного флага Российской 

Федерации. Цель данных мероприятий - формирование взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе, формирование традиций («День именинника», «День рождения 

класса»); 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе (организация 

самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.). 

-проведение классных часов в необычной форме как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (реализация цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»). 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе 

общенациональных праздников, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Новый год, 

Восьмое марта, День матери и т.п.) 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
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преподающими в его классе учителями (например, анкетирование на предмет 

личных интересов ). 

-доверительное общение и поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить (например, профориентационная диагностика). 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с родителями: 

-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 совместно

конкурсов, соревнований и т.

2.2.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
 

Модуль «Организация предметно
 

Реализация воспитательного

пространственной среды

        оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при

входе в общеобразовательную организацию государственной символикой

Российской Федерации, суб

образования (флаг, герб),

государства в разные 

символики региона; 

        организацию
государственного флага Российской

        размещение

образований (современных

географических, природных,

оформленных, в том числе мат

с изображениями значимых

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест

почитания, портретов 

деятелей культуры, науки,

защитников Отечества; 

        изготовление,

изображений (символических,

интерактивных аудио 

предметов традиционной

России; 
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совместно с родителями тематических 

соревнований и т. п. 

МОДУЛИ 

предметно-пространственной среды»

воспитательного потенциала 

среды предусматривает: 

оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при

входе в общеобразовательную организацию государственной символикой

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального

герб), изображениями символики

 периоды тысячелетней истории,

организацию и проведение церемоний поднятия
государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, 

(современных и исторических, точных и 

природных, культурологических, 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися)

значимых культурных объектов местности,

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест

 выдающихся государственных деятелей

науки, производства, искусства, военных,

изготовление, размещение, обновление художественных

(символических, живописных, фотографических,

и видео) природы России, региона,

традиционной культуры и быта, духовной культуры

 праздников, 

среды» 

 предметно- 

оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

ъекта Российской Федерации, муниципального 

символики Российского 

истории, исторической 

поднятия (спуска) 

 муниципальных 

 стилизованных, 

 художественно 

ериалами, подготовленными обучающимися) 

местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

деятелей России, 

военных, героев и 

художественных 

фотографических, 

региона, местности, 

культуры народов 



 

        организацию

организации звукового 

гражданско- патриотической

мелодии, музыка, информационные

Российской Федерации; 

        разработку,

воспитательном процессе

общеобразовательной организации

общественно-гражданского

мемориалов воинской

общеобразовательной организации;

        оформление

помещениях (холл первого

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско

патриотического, духовно

интересных событиях, поздравления

        разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг,
логотип, элементы костюма
повседневно, так и в торжественные моменты;

        подготовку
творческих работ обучающихся
демонстрирующих их способности,

        поддержание

помещений в общеобразовательной 

рекреационных зон, озеленение

организации; 

        разработку, оформление,
пространств, спортивных
отдыха; 

        создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей

свободного книгообмена,

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения

другие; 

        деятельность классных 
их родителями по благоустройству,
пришкольной территории;
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организацию и поддержание в общеобразовательной

 пространства позитивной духовно

патриотической воспитательной направленности

информационные сообщения), исполнение

 

разработку, оформление, поддержание, использование

воспитательном процессе «мест гражданского почитания»

организации или на прилегающей 

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории

воинской славы, памятников, памятных

организации; 

оформление и обновление «мест новостей»,

первого этажа, рекреации), содержащих

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты

поздравления педагогов и обучающихся

разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг,
костюма обучающихся и т. п.), используемой
торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых
обучающихся в разных предметных
способности, знакомящих с работами 

поддержание эстетического вида и благоустройство

помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных

озеленение территории при общеобразовательной

оформление, поддержание и использование
спортивных и игровых площадок, зон активного

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей

книгообмена, на которые обучающиеся, родители,

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися,
благоустройству, оформлению школьных

территории; 

общеобразовательной 

духовно-нравственной, 

направленности (звонки- 

исполнение гимна 

использование в 

почитания» в помещениях 

 территории для 

истории России; 

памятных досок в 

новостей», стендов в 

содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

фотоотчёты об 

обучающихся и т. п.; 

разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, 
используемой как 

сменяемых экспозиций 
предметных областях, 

 друг друга; 

благоустройство всех 

организации, доступных и безопасных 

общеобразовательной 

использование игровых 
активного и тихого 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

руководителей вместе с обучающимися, 
школьных аудиторий, 



 

        разработку

событий, праздников, 

вечеров (событийный дизайн);

        разработку

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для

воспитания ценностях, 

вопросах профилактики 

оформление 

определение  
театральную 
деятельность; 

      

Модуль «Взаимодействие

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это

первая ступенька социализации

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях,

здесь закладывается 

самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного

воспитания, организация досуга семьи.

Основными направлениями

обучающихся являются: 

-изучение семей и условий

-пропаганда психолого-педагогических

-активизация  и коррекция

с родительским

помощь родителям,

семейного воспитания.

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский

решении вопросов воспитания

-общешкольные родительские

наиболее острых проблем

-встречи родителей с 

работниками, врачами,

прокуратуры по вопросам профилактики;
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разработку и оформление пространств проведения

 церемоний, торжественных линеек,

(событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов,

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для

 правилах, традициях, укладе школы,

и безопасности; 

 музейного уголка; 

определение   и   оформление   пространства   

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это

социализации и самосознания личности.

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях,

 нравственный облик и профессиональное

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного

организация досуга семьи. 

направлениями в работе педагогического коллектива

 

условий семейного воспитания, 

педагогических знаний, 

коррекция семейного воспитания 

родительским активом, дифференцированная

родителям, обобщение и распространение

воспитания. 

родительский комитет, участвующий в управлении

воспитания и социализации их детей; 

родительские собрания, происходящие в режиме

проблем обучения и воспитания школьников;

 приглашенными специалистами:

врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, 

вопросам профилактики; 

проведения значимых 

линеек, творческих 

(стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

школы, актуальных 

пространства    под 

представителями)» 

жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это 

личности. Здесь ребенок 

приобретает умения и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, 

профессиональное 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

коллектива с семьями 

  через  работу 

дифференцированная и индивидуальная 

распространение опыта успешного 

управлении школой и 

режиме обсуждения 

школьников; 

специалистами: социальными 

 представителями 



 

-родительские всеобучи 

которых родители получают

педагога- психолога и 

находками в деле воспитания детей;

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается

информация, предусматривающая

новости 

На индивидуальном уровне:

-обращение к специалистам

конфликтных ситуаций;

-участие родителей в педагогических

возникновения острых 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей

внутриклассных мероприятий

-индивидуальное консультирование

усилий педагогов и родителей.

Модуль «Профилактика

Целью профилактической

совершенствования существующей

правонарушений  несовершеннолетних,

противоправных деяний, сокращение

преступлений,  совершенных

Профилактика девиантного

обучающимися, обучающимися

школе, целью которого является

и развития личностных

трудных жизненных ситуаций

участников образовательных

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе

предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в

школе эффективной профилактической

жизнедеятельности как условия успешной
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 родителей по вопросам воспитания

получают рекомендации классных 

 обмениваются собственным творческим

деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается

предусматривающая ознакомление родителей,

уровне: 

специалистам по запросу родителей для

конфликтных ситуаций; 

педагогических консилиумах, собираемых

 проблем, связанных с обучением

родителей в подготовке и проведении

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

консультирование c целью координации 

родителей. 

«Профилактика и безопасность» 

профилактической работы школы является создание

существующей системы профилактики

несовершеннолетних,  снижение  тенденции

сокращение фактов безнадзорности, 

совершенных  учащимися  образовательного

девиантного поведения обучающихся, конфликтов

обучающимися и педагогами – направление

является создание условий для успешного

личностных ресурсов, способствующих преодолению

ситуаций  и влияющих на повышение

образовательных отношений в школе к неблагоприятным

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в

профилактической среды обеспечения

словия успешной воспитательной деятельности;

воспитания детей, в ходе 

 руководителей, 

творческим опытом и 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

родителей, школьные 

для решения острых 

собираемых в случае 

обучением и воспитанием 

проведении общешкольных и 

направленности; 

 воспитательных 

дание условий для 

профилактики безнадзорности и 

тенденции  роста 

 правонарушений, 

образовательного  учреждения. 

конфликтов между 

направление деятельности в 

успешного формирования 

преодолению различных 

повышение устойчивости 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

обеспечения безопасности 

деятельности; 



 

регулярное проведение

безопасности и ресурсов 

педагогическое сопровождение

направлениям (агрессивное

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами

педагогического коллектива

(психологов, конфликтологов,

правоохранительных органов,

разработку и реализацию

направленных на работу 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию

межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся

программы профилактической

рисков, реализуемые в школе

педагогами, родителями 

цифровой среде, вовлечение

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,

безопасность дорожного

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность

и т.д.); 

организацию превентивной

одобряемого поведения, 

самоконтроля, устойчивости

поддержку инициатив

безопасности жизнедеятельности

девиаций, организация деятельности,

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение,

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно

духовная, благотворительная,

предупреждение, 

случаях появления, расширения,

обучающихся (оставивших

агрессивного поведения и 

поддержка и профилактика

обучающихся, требующих

сопровождения (слабоуспевающих,

социально неадаптированные
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проведение исследований, мониторинга

 повышения безопасности, выделение

сопровождение групп риска обучающихся по разным

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами

коллектива и с привлечением сторонних

конфликтологов, работников социальных

анительных органов, опеки и т.д.); 

реализацию в школе профилактических

 как с девиантными обучающимися,

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию

взаимодействия; 

обучающихся в воспитательную деятельность,

профилактической направленности социальных

школе и в социокультурном окружении

 (антиалкогольные, против курения,

вовлечение в деструктивные группы в социальных

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,

дорожного движения, противопожарная

ажданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность

превентивной работы со сценариями

 развитие у обучающихся навыков

устойчивости к негативному воздействию, групповому

инициатив обучающихся, педагогов в сфере

жизнедеятельности в школе, профилактики 

деятельности, альтернативной девиантному

шествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение,

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно

благотворительная, искусство и др.); 

 профилактика и целенаправленная

расширения, влияния в школе маргинальных

(оставивших обучение, криминальной 

 др.); 

профилактика расширения групп

требующих специальной психолого-педагогической

(слабоуспевающих, социально запущенные,

социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

мониторинга рисков 

выделение и психолого 

разным 

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

сторонних специалистов 

социальных служб, 

профилактических программ, 

обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

деятельность, проекты, 

социальных и природных 

окружении с обучающимися, 

курения, безопасность в 

социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

противопожарная безопасность, 

ажданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

сценариями социально 

навыков саморефлексии, 

групповому давлению; 

сфере укрепления 

 правонарушений, 

девиантному поведению – 

шествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно 

целенаправленная деятельность в 

маргинальных групп 

 направленности, 

групп детей, семей 

агогической поддержки и 

запущенные, осужденные, 
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Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников; 

- работа с родительской общественностью. 
Также ежемесячно в школе проводятся мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности несовершеннолетних целью которых является 

профилактика  правонарушений и  обеспечение безопасности 

несовершеннолетних в урочное и внеурочное время. 
 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентационный минимум в МКОО Лесоникольская НШ реализуется 

на базовом уровне в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание 

уроков по предметам общеобразовательного цикла (окружающий мир, 

технология, математика и т.д.), где рассматривается значимость учебного 

предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение 

дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная 

деятельность предполагает проведение профориентационно значимых уроков 

в рамках учебного предмета 

«Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания материальных 

проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн 

диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению);  
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выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, 

мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, 

встречи с представителями разных профессий и др. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках 

такого взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей 

обучающихся, проведение тематических родительских собраний, а также 

участие родительского сообщества во встречах с представителями разных 

профессий («Уроки успеха»). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Таким образом, обучающиеся школы являются членами таких объединений, как: 

- Школьный спортивный клуб; 

- Орлята России; 

 
 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного 

подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все 

участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом 

будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровье-сберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 
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- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Направления работы: 

1. Организация физкультурно – оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, секциях; 

- организация физкультминуток на уроках, динамических паузах; 

- организация работы школьного спортивного клуба «Лидер»; 

- дни здоровья «За здоровый образ жизни!»; 

- проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни; 

- организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и 

буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений; 
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2. Организация правильного (здорового) питания 

-проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций, способствующих 

формированию правильного (здорового) питания; 

-реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»; 

-контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

-проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций 

необходимости правильного рационального питания школьника; 

3. Организация работы по профилактике употребления ПАВ 

-тематические классные, направленные на формирование ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения; 

-регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами; 

-проведение дней здоровья; 

-контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы риска»; - 

проведение социально – психологического тестирования. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий; 

-Еженедельная торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 
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-Тематические мероприятия патритической направленности; 

-Экскурсии по значимым местам малой родины 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, освоение 

способов восстановления и укрепление здоровья, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью, способов его укрепления и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. Система мероприятий в 

детском лагере, направленных на воспитание ответственного отношения у детей 

к своему здоровью и здоровью окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе - 

просветительские беседы, «Минутки здоровья», направленные на профилактику 

вредных привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- встречи с работниками здравоохранения с целью профилактических бесед. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для обеспечения воспитательной деятельности в школе организуется работа 

следующих специалистов: 



 

-классные руководители. 

Требования к профессиональному

соблюдение норм профессиональной

уважение и учет норм

профессиональной педагогической

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным
представителям), коллегам;

соответствие внешнего

достоинству педагога,

отечественной педагогической

знание возрастных

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния

при соблюдении законных

инициатива в 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их

родителями (законными представителями),

внимание к каждому обучающемуся,

обучающимися с учетом индивидуальных

быть примером 

ориентиров, соблюдении нравственных

побуждение обучающихся

взаимодействию, дружбу,

внимание к людям, чувство

3.1. . Нормативно-методическое

Нормативно-методическое

-приказ о принятии рабочей
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профессиональному сообществу школы: 

профессиональной педагогической этики;

норм и правил уклада школы, их поддержка

педагогической деятельности, общении; 

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным
коллегам; 

внешнего вида и поведения профессиональному

педагога, учителя в российской 

педагогической культуре, традиции; 

возрастных и индивидуальных особенностей

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния

законных интересов прав как обучающихся, так

 проявлениях доброжелательности,

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их

представителями), коллегами; 

каждому обучающемуся, умение общаться

индивидуальных особенностей каждого;

 для обучающихся в формировании

нравственных норм общения и поведения;

обучающихся к общению, поощрение 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих,

чувство ответственности. 

методическое обеспечение 

методическое обеспечение воспитательной 

рабочей программы воспитания; 

этики; 

поддержка в 

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

профессиональному статусу, 

особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

так и педагогов; 

ельности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

общаться и работать с 

каждого; 

формировании ценностных 

поведения; 

 их стремления к 

окружающих, чуткость, 

 деятельности: 



 

-должностные инструкции

воспитательной деятельности,

-ведение договорных

образовательного процесса,

- сотрудничество с социальными

- корректировка рабочих

деятельности и дополнительного образования

Все изменения, связанные

воспитания, будут размещены на

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательными потребностями.

В воспитательной работе

образовательные потребности:

социально уязвимых групп,

создаются особые условия.

В школе обучаются

-обучающиеся с 

- обучающиеся с задержкой

- обучающиеся с расстройством

Для учащихся с ЗПР необходима организация работы педагога

для учащихся ОВЗ – также

нозологичских групп охвачены

Особыми задачами воспитания

потребностями являются: 

      налаживание
взаимодействия 
адаптации и интеграции

     

обучающимся и
образовательных отношений;

      построение

индивидуальных особенностей

    обеспечение
обучающихся, содействие

психологической,

При организации воспитания

потребностями необходимо
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инструкции педагогических работников

деятельности, 

договорных отношений, сетевой формы

образовательного процесса, 

социальными партнерами; 

рабочих программ учителей,программ 

дополнительного образования учащихся. 

связанные с утверждением рабочей

размещены на официальном сайте школы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

потребностями. 

работе с категориями обучающихся, имеющих

потребности: обучающихся с инвалидностью,

групп, одарённых, с отклоняющимся

особые условия. 

обучаются дети следующих нозологических

 ограниченными возможностями

задержкой психического развития; 

расстройством аутистического спектра(РАС);

Для учащихся с ЗПР необходима организация работы педагога

также работа педагога-дефектолога.

охвачены внеурочной деятельностью. 

воспитания обучающихся с особыми

 

налаживание эмоционально
 с окружающими для их успешной

интеграции в общеобразовательной организации;

      формирование доброжелательного
и их семьям со стороны всех
отношений; 

построение воспитательной деятельности

особенностей и возможностей каждого

обеспечение психолого-педагогической 
содействие повышению уровня их

психологической, медико-социальной компетентности.

воспитания обучающихся с особыми

необходимо ориентироваться на: 

работников по вопросам 

формы организации 

программ  внеурочной 

рабочей программы 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

имеющих особые 

инвалидностью, с ОВЗ, из 

отклоняющимся поведением, — 

нозологических групп: 

возможностями здоровья; 

спектра(РАС); 

Для учащихся с ЗПР необходима организация работы педагога-психолога, 

дефектолога. Учащиеся всех 

особыми образовательными 

эмоционально-положительного 
успешной социальной 
организации; 

доброжелательного отношения к 
всех участников 

деятельности с учётом 

каждого обучающегося; 

 поддержки семей 
их педагогической, 

компетентности. 

особыми образовательными 



 

– формирование личности

потребностями с использованием 

психическому состоянию методов

– создание оптимальных

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с

использованием адекватных

приёмов, организацией 

учителей-логопедов, учителей

подход в организации всех

образовательными потребностями.

Анализ воспитательного

Анализ воспитательного

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего

общего образования, установленными

Основным методом

общеобразовательной организации

воспитательной работы с

последующего их решения, с привлечением

специалистов. 

Планирование  анализа

в календарный план

Основные принципы

взаимное 

отношений; 

приоритет анализа

на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей,

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество

воспитывающей среды, 

общения, отношений между

        развивающий

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной

деятельности педагогических

и задач воспитания, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с

обучающимися, коллегами,

        распределённая

развития обучающихся 
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личности ребёнка с особыми образовательными

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)

методов воспитания; 

оптимальных условий совместного воспитания

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с

адекватных вспомогательных средств и

 совместных форм работы педагогов

учителей- дефектологов; личностно-

всех видов деятельности обучающихся

потребностями. 

воспитательного процесса. 

воспитательного процесса осуществляется в 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего

образования, установленными соответствующими ФГОС.

методом анализа воспитательного 

организации является ежегодный

с целью выявления основных проблем

привлечением (при необходимости)

анализа воспитательного процесса 

календарный план воспитательной работы.

принципы самоанализа воспитательной работы:

 уважение всех участников образовательных

анализа сущностных сторон воспитания

на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей,

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество

 содержание и разнообразие деятельности,

между педагогами, обучающимися и родителями;

развивающий характер осуществляемого анализа

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной

педагогических работников (знания и сохранения

 умелого планирования воспитательной

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с

коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты

 ориентирует на понимание того, 

образовательными 

адекватных возрасту и физическому и (или) 

воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

и педагогических 

педагогов-психологов, 

-ориентированный 

обучающихся с особыми 

 соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

соответствующими ФГОС. 

 процесса в 

ежегодный самоанализ 

проблем и 

необходимости) внешних экспертов, 

 включается 

воспитательной работы. 

работы: 

образовательных 

воспитания ориентирует 

на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

деятельности, стиль 

родителями; 

анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

сохранения в работе цели 

воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

результаты личностного 

 что личностное 
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развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. 

Анализ проводится классными руководителями  с последующим 

обсуждением результатов на 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 
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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. 

Модуль Показатель Форма анализа Ответствен 
ный 

Основные 
школьные дела 

Качество и количество 
проводимых основных 

Анализ динамики 
вовлечения учащихся 

 

 
 

 школьных дел в основные 
школьные дела 
(опрос учащихся 
и родителей). 

 

Школьный 

урок 

Качество 
реализации 
личностно 
развивающего 
потенциала 
учащихся на 
школьных 

уроках 

Анализ динамики 
результатов 
поведения и 

активности 
учащихся на 
уроках 
(аналитическая 
справка) 

 

Внеурочная 
деятельность 

Качество 
организуемой в 
школе 
внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики 
результатов 
внеурочной 
деятельности 
(аналитическая 
справка) 

классные 
руководители 
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Классное руководство Качество 
совместной 

Анализ динамики
совместной 
деятельности 
классного 
руководителя и
учащихся класса 
(опрос учащихся). 

 

 деятельности  
 классных  
 руководителей  

 и их  

 классов  
 
 

Взаимодейств 

ие с

родителями 

Качество взаимодействия 
школы и семей 
обучающихся 

Анализ динамики
охвата детей/родителей 
и результативности 
проведенных 
совместных 
мероприятий 

, 
классные 
руководители 

 Качество работы
существующего в школе 

Анализ динамики 
продуктивной 

Классный 
руководитель 

Самоуправлен детского активности  

ие самоуправления обучающихся в 
жизнедеятельности 

класса (школы)

 

  (аналитическая справка)  
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Профилактика и 
безопасность 

Качество организации 
профилактических 
мероприятий 

Анализ положительной 
динамики в снижении 
несчастных 

случаев, 
правонарушений 
среди учащихся 
(аналитическая 
справка). 

классный 
руководить 

Социальное 
партнерство 

Качество организации
сотрудничества с 

социальными партнерами 

Анализ количества 
социальных партнеров 
и совместно 
проведенных 
мероприятий(аналити 
ческая справка) 

 

 
Профориентац 

ия 

Качество 
профориентационной 
работы школы 

Анализ участия 
учащихся  в 
профориентационных 
мероприятиях(аналити 
ческая справка) 

 

 
Детские 
общественные 
объединения 

Качество работы 
существующих 
объединений 

Анализ динамики 

продуктивной 

активности 

обучающихся в

 

  жизнедеятельности 

класса (школы)
(аналитическая 

справка) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 
Начальное общее образование (вариант1; 5-дневная учебная неделя) 

на 2023-2024 учебный год 2 класс  
 

Предметная область Учебный предмет 
Класс  

2 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

0 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 

Музыка 1 
Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 
Итого 22 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 

Наименование учебного курса  
Физическая культура 1 
Итого 23 
ИТОГО недельная нагрузка 23 

 

План внеурочной деятельности 

 

Предмет  Количество часов в неделю 

Разговор о важном 1 

Функциональная 
грамотность 

1 
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Пояснительная записка 
 
Учебный план начального общего образования МКОО Лесоникольская 

НШ является частью ООП НОО МКОО Лесоникольская НШ, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 
Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МКОО Лесоникольская НШ.  

 
В основу учебного плана положен вариант федерального учебного 

плана № 1 Федеральной образовательной программы, утвержденной 

приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант № 1 предназначен 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке в режиме пятидневной учебной недели. 

 
Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 

135 учебных недель. 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим 

в 1-м классе: в сентябре– декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – 

по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
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• для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять 
уроков; 

• 2–4-х классов – не более пяти уроков. 
 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельн
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образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном 

плане начального общего образования МКОО Лесоникольская НШ выделено: 

 
• в 1-х классах – 21 час в неделю; 

• 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 
 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 
3039 часов. 
 
Учебный год в МКОО Лесоникольская НШ начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 26.05.2024. 

 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные 

области: 
 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык». 

4. «Математика и информатика». 

5. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

6. «Основы религиозных культур и светской этики». 

7. «Искусство». 

8. «Технология». 

9. «Физическая культура». 
 
В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка и литературного чтения на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
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государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Родители учащихся 2 классов в своих заявлениях отказались от изучения 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском)языке»
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Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в 

программы следующих учебных предметов: 

 
• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные 

технологии» (обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

 
Формы промежуточной аттестации 

 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МКОО Лесоникольская НШ. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 2-го 

класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

 
По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется 

промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 
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Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 
Класс
ы 

Учебные предметы Форма 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 
2 

 
Родной язык 

Среднее арифметическое накопленных 
текущих оценок и результатов 
выполнения тематических проверочных 
работ 

2 Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

2 
Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 

2 Окружающий мир Тестирование 

 

2 Музыка Творческая работа 

 
2 

Изобразитель
ное искусство 

 
Выполнение рисунков 

2 Технология Творческая работа 

2 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

 
 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график муниципальной казённой 

общеобразовательной организации Лесоникольская  начальная школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

(далее – учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального 

календарного учебного графика (п. 26 «Федеральный календарный учебный 

график» Федеральной образовательной программы НОО). 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам. 
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Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных триместров составляет: 

I триместр - 11 учебных недель ; 

II триместр - 11 учебных недель;                             

III триместр - 12 учебных недель ; 

Продолжительность каникул составляет: Осенние каникулы 1 - 9 календарных 

дней; 

Осенние каникулы 2 - 9 календарных дней; 

Зимние каникулы - 10 календарных дней; 
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Февральские каникулы - 7 календарных дней; 

Весенние каникулы - 7 календарных дней; 

Летние каникулы  - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 2 класса - не более 5 уроков и. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Календарный учебный график муниципальной казённой 

общеобразовательной организации Лесоникольская начальная муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2023/2024 уч. год) 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
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социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. Задачи 

организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 
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При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 

и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы,  

воспитатели, библиотекарь и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ  
«ФУНКУИОНАЛЬНАЯ РАМОТНОСТЬ» 

Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса «Функциональная 
грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
требованиями к основной образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 
психологические особенности младшего школьника.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
предназначена для реализации в  начальной школе и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в 
неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 
своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 
третьеклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-
познавательных текстов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 Центральным понятием в данном курсе выступает «грамотность», которая в 
широком смысле определяется как «функциональная грамотность». Лишь 
функционально грамотная личность способна использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. 

Изучение данного курса начинается в начальной школе, где идёт интенсивное 
обучение различным видам речевой деятельности- письму и чтению, говорению и 
слушанию, работе с текстом 

Известны недостатки в обучении младших школьников (по результатам ВПР в 4 
классе, результатов участия российских школьников в международных исследованиях 
PIRLS, TIMS): 

– недостаточно владеют смысловым чтением; 
– не справляются с задачами на интерпретацию информации; 
– затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 
– не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 
Поэтому авторы программы предлагают начинать формирование навыков 

функциональной грамотности именно в начальных классах. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Цель изучения курса: создание условий для развития функциональной грамотности.  
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 
использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения 
и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 
прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование 
у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором 
они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и 
использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно- научная грамотность» является 
формирование у обучающихся способности использовать естественно- научные знания 
для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 
решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 
наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего 
мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для 
принятия соответствующих решений. 

Для достижения основной цели курса предполагается решение следующих 
задач: 

- формировать умение читать тексты; совершенствовать культуру чтения, интерес и 
мотивацию к чтению книг; 

- находить и извлекать информацию из различных текстов; 
- привлекать извлечённую из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 
- развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе изучения 

прочитанного; 
- обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и т. д 
- воспитывать в детях любовь к добру, к благородным и бескорыстным поступкам. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Программа курса «Функциональная грамотность» разработана на три года 
занятий с детьми младшего школьного возраста и рассчитана на поэтапное 
освоение материала. Всего – 102 часа (34 часа в каждом классе). Весь курс состоит 
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из 4 блоков :  читательская грамотность (по 8 часов в каждом классе) ;  
математическая грамотность (по 8 часов в каждом классе);  компьютерная 
грамотность (по 8 часов в каждом классе);  грамотность в естественных науках 
(по 8 часов в каждом классе).. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
      Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-познавательный»; 
жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; 
составление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на 
части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, 
эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений 
в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав 

чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на 
нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические 
задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 

нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 
Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, 

банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и 
повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно- научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с 
яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. 
Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. 
Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных 
животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 
– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 
– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 
Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования; 
– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
– проявлять познавательную и творческую инициативу; 
– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 
– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 
– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 
Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 
поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 
в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 
– совместно договариваться о правилах работы в группе; 
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 
– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
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размышляющему человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
– понимание и правильное использование экономических терминов; 
– представление о банковских картах; 
– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 
– представление о различных банковских услугах; 
– проведение элементарных финансовых расчётов. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно- научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно- научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественно- научных явлений и формулирования основанных на научных 
доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обучение ведется на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 
чтению и другим предметам. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы муниципальной казённой 

общеобразовательной организации Лесоникольская начальная школа 

муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области 

(далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный 

план воспитательной работы» Федеральной образовательной программы НОО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 10 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти искорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Основные школьные дела 

Мероприятие Классы 
Срок 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

2-4 
1 сентября 
2023 

классные 

руководители 
 
 

«Здравствуй, школьная 

страна!» 

  
классные 

руководители 
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День воинской славы, 
посвященный Дню 
окончания Второй мировой 
войны: участие в уроке 

мужества 

 

 
2-4 

 

4 сентября 
2023 

 классные 
руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Единый классный час «Нам 
нужен мир» 

 
 
2-4 

 
4 сентября 
2023 

классные руководители 
 

 
Уроки наставничества в 
формате «дети учат детей» 
Библиотечные уроки 

 

 
2-4 

 
 
8 сентября 
2023 

классные 
руководители,  

 
День памяти святого 
благоверного князя 

Александра Невского 

 
 
2-4 

 

12 сентября 
2023 

классные 

руководители 

Мероприятия  по 
организации безопасности и 
гражданской защиты детей 
в рамках Месячника 
безопасности (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы 
маршрута «Дом-школа- 
дом»,  учебно- 

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

 
 
 
 
 
 
2-4 

 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2023 

 
 

классные 
руководители 
 
 

 

 
Неделя семейного 
общения. (по отдельному 
плану) 

 
 

 
2-4 

 
 

11-17 сентября 
2023 

Классные 
руководители 
 



215 
 

Внеклассное   мероприятие 
«Старомайнский район – 
наша гордость», 
посвященное Дню родного 

края. 1-11 классы 

 

 
2-4 

 

15 сентября 
2023 

классные 
руководители, 

 

    

День здоровья. Осенний 
кросс. 

2-4 
Сентябрь 2023 

классные 

руководители 

Акция «Санитарная 

пятница» 

(уборка прилегающей 
территории). 

 

2-4 

 

Сентябрь 2023 

 

Классные руководители. 

 

Неделя семейного 
общения. (по отдельному 
плану) 

 
 

2-4 

 

 
11-17 сентября 
2023 

классные 
руководители 

Всероссийская акция, 
посвящённая безопасности 
школьников в сети 

Интернет 

 
 
2-4 

 
28 сентября 
2023 

классные 
руководители 

Международный день 

музыки 

 
2-4 

 
1 октября 2023 

классные 

руководители 

Акция-флешмоб 
«Поздравим с Днем 
мудрости» 

 
2-4 

1 октября 
2023 

Классные руководители,  
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Мероприятия, посвященные 

Дню учителя (акция по 

поздравлению 

учителей, учителей- 

ветеранов педагогического 
труда, День 

самоуправления, 
концертная программа). 

 
 
 

2-4 

 
 

 
5 октября 
2023 

классные 

руководители 

 
 

Мероприятия, посвященные 
Дню школьника в 
Ульяновской области (по 

отдельному 

плану) 

 

 
2-4 

 

8 октября 
2023 

классные 

руководители 

    

 

Месячник материнской 

славы (по отдельному 

плану) 

 
 

2-4 

 
 

Ноябрь 2023 

классные 

руководители 

 
Акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

 

2-4 

 

Ноябрь 2023 

классные 

руководители 

 
День народного единства.

 

 
2-4 

 

 
3 ноября 2023 

Классные  руководители 
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Неделя психологии 

 
2-4 

20-26 
ноября 

2023 

 

классные 
руководители 

Международный день 
борьбы с 

коррупцией. Неделя 
антикоррупционных 
инициатив 

 

 
2-4 

 

 
Декабрь 2023 

 

классные 

руководители 

Урок доброты «Они, как 
мы», посвященный 
Международному дню 
инвалидов. 

 

2-4 

 
4 декабря 
2023 

 классные 
руководители 
 

День воинской славы,
посвященный Дню 

неизвестного солдата. 
Урок мужества 

 

2-4 

 
4 декабря 
2023 

Классные руководители,  

 
 

День героев Отечества. 
Подготовка газеты «Мой 
дед – герой!» 

 

2-4 

 

8 декабря 2023 

Классные руководители,  

 

 

 
День прав ребенка 

 

 
2-4 

 

 
10 декабря 

Классные руководители,  
 

Урок правового воспитания 

«День 

Конституции». 

 
2-4 

12 декабря 
2023 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

рождения 

Ульяновской области (по 
отдельному плану) 

 

2-4 

 
19 января 
2024 

классные руководители,  

День        полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
тематические классные 

часы 

 
 
2-4 

 
 
29 января 2024 

 

Классные руководители,  
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Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания (по отдельному 

плану) 

 
 

 
2-4 

 
 

Январь - 

февраль 2024 

классные 
руководители 

    

«День юного героя 

антифашиста». 

Конкурс чтецов (школьный 

этап) 

 
 
2-4 

 
7 февраля во
2024 во

, классные 

руководители 

 
 

  

День воинской славы, 
ПосвященныйДню 
защитника Отечества. 
Праздничный концерт 

 

 
2-4 

 

22 февраля 
2024 

во

во

классные руководители 

 
 

День воссоединения Крыма 
с Россией. Тематические 
классные часы 

 
2-4 

 
18 марта 2024 

классные 

руководители 

 
  

 

Мероприятия в рамках
месячника ЗОЖ (по 

отдельному плану) 

 

2-4 

 
Апрель 2024 во

во

классные 

руководители 

Акция «Спешите делать 
добрые дела». Весенняя 
неделя добра. 

 
2-4 

 
Апрель 2023 

 классные 

руководители 
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Акция «Бумажный 

бум»(сбор макулатуры) 

 
2-4 

 
Апрель 2024 

классные руководители 

 
1 мая – праздник весны и 
труда (онлайн акции) 

 

2-4 

 

1 мая 2024 
классные 

руководители 

Мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(по отдельному плану), 
участие в акциях разных 
уровней. 

 

 
2-4 

 

 
Май 2024 

классные 

руководители 

Акция «Спаси ёжика» (сбор 
батареек) 

 
2-4 

 
Май 2024 

классные руководители 

 
Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

 

2-4 

 
24/25 мая 
2024 

классные 

руководители 

Онлайн мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

 

2-4 

 

22 июня 2024 

. классные 
руководители 

    

    

 
 

Проведение мероприятий в 
рамках Единого дня 

безопасности 
несовершеннолетних 

 

2-4 

 

Ежемесячно 

 

классные 
руководители 

Дни финансовой 
грамотности. 

 
2-4 

В течение 

года 

Ответственный за 

финансовую грамотность 
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3.5.Характеристика условий реализации программы. 

Система условий реализации Программ, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

Муниципальная казённая общеобразовательная организация 

Лесоникольская  начальная школа муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области укомплектована кадрами, 

согласно Штатному расписанию, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

- укомплектованность организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 



222 
 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы, в т.ч. умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в т.ч. интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в т.ч. потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 
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нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В организации созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 
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психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого- 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; - 

обучающихся с ОВЗ; 



225 
 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим 

- работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 

общего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; - 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
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программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровье-сберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. Образовательная 

организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 
3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Программы 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языке 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); - учебно- 

наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); - информационно- 

образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- программные      инструменты,      обеспечивающие функционирование 
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информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; - 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся; - обновления 

содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации. 

 
- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч. его 

работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
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информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, периодических изданий, в т.ч. специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); - 

модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 
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Материально-техническое обеспечение Школы соответствует Санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, позволяет реализовывать 

образовательные программы. В школе сформирована образовательная среда, 

которая способствует развитию ребенка и его здоровье-сбережению. Работа 

администрации школы и педагогического коллектива совместно с родителями 

(законными представителями) учащихся способствует совершенствованию 

условий пребывания учащихся в школе. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в типовом 

двухэтажном здании, в котором имеется спортивный зал и столовая. Территория 

школы ограждена забором, установлено видеонаблюдение. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. 

По режиму работы – школа односменная, в первой половине дня проходят 

учебные занятия, во вторую как учебные консультации, так и внеурочные 

занятия, спортивные мероприятия, творческие мастерские. Имеется 2 кабинета 

начальных классов. 

 В целом все кабинеты школы находятся в удовлетворительном состоянии, 

произведены косметические ремонты. Кабинеты начальных классов 

укомплектованы ростовой мебелью. 

В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и 

программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная 

литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные 

тренажеры, репетиторы, электронные учебно-методические комплексы 

обучения и самообразования, имеется доступ к образовательным Интернет - 

ресурсам. В школе постоянно функционирует электронная почта, имеется 

официальный сайт, который регулярно пополняется актуальной информацией. 

Доступ к сети Интернет оснащен высокоскоростным подключением. В школе 

имеется 3 компьютера, множительная техника и принтеры.   
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Актового зала в школе нет (не предусмотрен проектом), поэтому для 

развития речевых навыков учащихся и проведения праздничных концертов, 

различных мероприятий смонтирована сцена. Материальная база для занятий 

по дополнительному образованию и проведения внеклассной работы имеет 

необходимую музыкальную аппаратуру: две колонки, микшер, пианино, 

микрофоны, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, телевизор. 

В течение учебного года обеспечивается оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществляется контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил. 

Специальные технические средства коллективного пользования для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ в школе отсутствуют. 

В школе создана система комплексной безопасности: 

- имеются паспорт безопасности и паспорт антитеррористической 

защищенности; 

- организована охрана здания и территории школы; 
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- школа         полностью обеспечена огнетушителями, имеются 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение и пожарный 

водоём; 

- оборудованы и функционируют система оповещения; система вывода 

сигнала о пожаре на центральный пульт управления ЧС Ульяновской области; 

- ведётся       систематическая работа        по     охране        труда и 
технике безопасности; 

- выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной 

безопасности; 

- регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

персонала из школы при срабатывании сигнализации; 

- систематически ведётся работа по профилактике правонарушений; 

- регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения 

в условиях ЧС, оформлены информационные стенды в вестибюлях школы по 

профилактике ДТП, противопожарной безопасности; 

: по набору помещений, оборудования по их техническому состоянию, 

материально-техническая база учреждения в основном соответствует 

требованиям санитарной, противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости учреждения, что ежегодно 

подтверждается актами приёмки учреждения, актами проверки органами 

санитарного и пожарного надзора, программы развития учреждения в части 

безопасности. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создание условий 

для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное оборудование). 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты 

Имеется в 
каждом 
учебном 
кабинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Имеется по 
каждому 
предмету 
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 1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

Имеется по 
каждому 
предмету 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеется в 
достаточном 
количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 
достаточном 
количестве 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты 

Имеется 

2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется 

   

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень. 
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	1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы
	Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:
	Механизмы реализации Программы

	1.1.3. Общая характеристика Программы
	Содержательный раздел включает:

	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	ОБУЧАЮЩИ- МИСЯ ПРОГРАММЫ
	гражданско-патриотического воспитания:
	духовно-нравственного воспитания:
	эстетического воспитания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- нального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:
	ценностей научного познания:
	Предметные результаты

	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-
	Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

	1.3.2. Особенности оценки личностных достижений
	Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу вклю- чают две группы результатов:

	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД

	1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
	Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
	Формы текущего и итогового контроля предметных результатов осво- ения программы начального общего образования в 2023-202 учебном году:
	Сроки рубежной и итоговой промежуточной аттестации обучающихся в 2023-2024 учебном году:
	Стартовая диагностика
	Текущая оценка
	Тематическая оценка
	Промежуточная аттестация
	Итоговая оценка

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих це-
	Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ
	Фонетика и графика
	Орфоэпия
	Лексика
	Состав слова (морфемика)
	Морфология
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация
	Развитие речи
	Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтиче- ском уровне работе над рядом метапредметных результато: познава- тельных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной де- ятельности.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность

	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ- РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становле-
	6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ
	Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД способствуют формированию умений:
	Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений:
	Совместная деятельность

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО
	В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу- чающегося будут сформированы следующие личностные резульаты:
	духовно-нравственное воспитание:
	эстетическое воспитание:
	физическое воспитание:
	трудовое воспитание:
	ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу- чающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуниативные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО- СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык».
	Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учеб- ном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
	Тематическое содержание речи
	Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Смысловое чтение
	Письмо

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи
	Графика, орфография и пунктуация
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2 КЛАСС
	Говорение:
	Аудирование:
	Смысловое чтение:
	Письмо:

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи:
	Графика, орфография и пунктуация:
	Лексическая сторона речи:
	Грамматическая сторона речи:

	Социокультурные знания и умения:
	Аудирование:
	Смысловое чтение:
	Письмо:

	Языковые знания и навыки
	Фонетическая сторона речи:
	Графика, орфография и пунктуация:
	Лексическая сторона речи:
	Грамматическая сторона речи:

	Социокультурные знания и умения:
	Социокультурные знания и умения:
	2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МА- ТЕМАТИКА»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели изучения математики на уровне НОО:
	Место учебного предмета «Математика» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Соваместная деятельность

	2КЛАСС
	Арифметические действия
	Текстовые задачи
	Пространственные отношения и геометрические фигуры
	Математическая информация
	Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 3 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность:

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет способствовать достижению следующих личностных образовательнх ре- зультатов:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД регу- лятивные УУД, совместная деятельность.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ- ЖАЮЩИЙ МИР»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, сотетству- ет потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и направлено на достижение следующих целей:
	Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	-

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ
	Человек и природа
	Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.

	Правила безопасной жизнедеятельности
	Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, комуникатив- ных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность

	Правила безопасной жизни
	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традцион-
	Коммуникативные УУД

	2 КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ- РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	2 КЛАСС
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	2.1. 
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО
	Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич- ностных результатов:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, комуникатив- ные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
	2 КЛАСС
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУ- ЗЫКА»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи обучения музыке на уровне НОО:
	Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» Модуль № 1 «Народная музыка России»
	Край, в котором ты живёшь.
	Русский фольклор.
	Русские народные музыкальные инструменты.
	Сказки, мифы и легенды.
	Жанры музыкального фольклора.
	Народные праздники.
	Первые артисты, народный театр.
	Фольклор народов России.
	Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.

	Модуль № 2 «Классическая музыка»
	Композитор - исполнитель - слушатель.
	Композиторы - детям.
	Оркестр.
	Музыкальные инструменты. Фортепиано.
	Музыкальные инструменты. Флейта.
	Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
	Вокальная музыка.
	Инструментальная музыка.
	Программная музыка.
	Симфоническая музыка.
	Русские композиторы-классики.
	Европейские композиторы-классики.
	Мастерство исполнителя.

	Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»
	Красота и вдохновение.
	Музыкальные пейзажи.
	Музыкальные портреты.
	Какой же праздник без музыки?
	Танцы, игры и веселье.
	Музыка на войне, музыка о войне.
	Главный музыкальный символ.
	Искусство времени.

	Модуль № 4 «Музыка народов мира»
	Певец своего народа.
	Музыка стран ближнего зарубежья
	Музыка стран дальнего зарубежья
	Диалог культур.

	Модуль № 5 «Духовная музыка»
	Звучание храма.
	Песни верующих.
	Инструментальная музыка в церкви.
	Искусство Русской православной церкви.
	Религиозные праздники.

	Модуль № 6 «Музыка театра и кино»
	Музыкальная сказка на сцене, на экране.
	Театр оперы и балета.
	Балет. Хореография - искусство танца.
	Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.
	Сюжет музыкального спектакля.
	Оперетта, мюзикл.
	Кто создаёт музыкальный спектакль?
	Патриотическая и народная тема в театре и кино.

	Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»
	Современные обработки классической музыки.
	Джаз.
	Исполнители современной музыки.
	Электронные музыкальные инструменты.

	Mодуль № 8 «Музыкальная грамота»
	Весь мир звучит.
	Звукоряд.
	Интонация.
	Ритм.
	Ритмический рисунок.
	Размер.
	Музыкальный язык.
	Высота звуков.
	Мелодия.
	Сопровождение.
	Песня.
	Лад.
	Пентатоника.
	Ноты в разных октавах.
	Дополнительные обозначения в нотах.
	Ритмические рисунки в размере 6/8.
	Тональность. Гамма.
	Интервалы.
	Гармония.
	Музыкальная форма.
	Вариации.

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО
	Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигаются во взаимодействи учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности.
	гражданско-патриотического воспитания:
	духовно-нравственного воспитания:
	эстетического воспитания:
	ценности научного познания:
	физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- нального благополучия:
	трудового воспитания:
	экологического воспитания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, реулятив- ные УУД, совместная деятельность.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Модуль №1 «Народная музыка России»
	Модуль № 2 «Классическая музыка»:
	Модуль №3 «Музыка в жизни человека»:
	Модуль № 4 «Музыка народов мира»:
	Модуль №5 «Духовная музыка»:
	Модуль № 6 «Музыка театра и кино»:
	Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»:
	Модуль № 8 «Музыкальная грамота»:
	2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ- НОЛОГИЯ»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета «Технология» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	2КЛАСС
	2. Технологии ручной обработки материалов
	3. Конструирование и моделирование
	4. Информационно-коммуникативные технологии
	Универсальные учебные действия Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Совместная деятельность:

	3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО
	Личностные результаты освоения программы по технологии харак- теризуют готовность обучающихся руководствоваться традициоными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра- жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:
	2) духовно-нравственного воспитания:
	3) эстетического воспитания:
	4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- ционального благополучия:
	5) трудового воспитания:
	6) экологического воспитания:
	7) ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучаю- щегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникатиные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.
	Коммуникативные УУД
	Регулятивные УУД
	Совместная деятельность

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане

	2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	2КЛАСС
	Способы самостоятельной деятельности.
	Физическое совершенствование.
	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникатвные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность.

	- 2КЛАСС
	- 
	- У обучающегося будут сформированы познавательные УУД:
	У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД:
	У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2КЛАСС
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

	2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ- СТВИЙ
	Это взаимодействие проявляется в следующем:

	2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий
	Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические позиции.
	Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования

	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	Программа воспитания:

	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания
	1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
	2.2.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ Модуль «Основные школьные дела»
	Модуль «Урочная деятельность»
	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль «Классное руководство»
	2.2.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
	Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды предусматривает:
	Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
	Модуль «Профилактика и безопасность»
	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль «Школа – территория здоровья»
	ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
	Модуль «Здоровый образ жизни»
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. . Нормативно-методическое обеспечение
	3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
	Анализ воспитательного процесса.
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Учебный план
	План внеурочной деятельности
	Пояснительная записка
	Обязательная часть учебного плана
	Формы промежуточной аттестации

	3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО
	3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
	Возможные формы организации внеурочной деятельности:

	Направления и цели внеурочной деятельности
	МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	Программа курса «Функциональная грамотность» разработана на три года занятий с детьми младшего школьного возраста и расситана на поэтапное освоение материала. Всего – 102 часа (34 часа в каждом классе). Весь курс состоит из 4 блоков : ( читательская грамотность (по 8 часов в каждом классе) ; ( математическая грамотность (по 8 часов в каждом классе); ( компьютерная грамотность (по 8 часов в каждом классе); ( грамотность в естественных науках (по 8 часов в каждом классе)..
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