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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная  программа  начального  общего  образования  Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»» (далее –
МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»»)  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  на  основе  анализа  деятельности
образовательного учреждения,   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
начальное  общее  образование  относится  к  основным  образовательным  программам  и
характеризует первый этап школьного обучения.   

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 
   Целями ускоренной программы МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ,
достигшего  возраста  7  лет,  на  получение  качественного  образования,  включающего
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося, в том числе в форме ускоренного
образования.  
2. Организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его
потребностей,  возможностей  и  стремления  к  самореализации;  отражение  в  программе
начального  общего  образования  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или
для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  
4. Возможность  для  коллектива  образовательной  организации  проявить  своё
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и
утверждении традиций школьного коллектива.  

Задачи МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»:  
—  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;  
 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;  
 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;  
 — обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего  образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;  
 — обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;  
 —  организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
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 —  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании и  развитии  внутришкольной  социальной
среды;  
 — использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;  
 — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (городского округа).  
Задачи проекта «Эффективная начальная школа».  

• Усовершенствовать  механизм  индивидуального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся, имеющих повышенные возможности к обучению;  

• Разработка  и  апробация  процедур  оценки  качества  образования  на  всех  этапах
реализации проекта и стимулирование мотивации успешности обучения;  

• Оптимизация учебного времени и учебных материалов     
     Эффекты проекта «Эффективная начальная школа»  

    1.Освоение программы начального общего образования за 3 года по индивидуальному
образовательному маршруту.  
    2.Повышение  эффективности  образовательного  процесса  за  счет  привлечения
воспитательного потенциала родителей младших школьников.  
    3.Мотивация классных руководителей к работе с хорошо подготовленными детьми в
реализации проекта «Эффективная начальная школа».  
    4.Готовность  выпускников  эффективной  начальной  школы  к  успешному  освоению
программ.  
Обучение  организовано  по  индивидуальному  учебному  плану  и  персональному
образовательному маршруту.    

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО. 
При создании ООП НОО ЭНШ  МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» учитывались

следующие принципы её формирования:  
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 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 образовательной
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из
числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных
планах, а также планах внеурочной деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает
конструирование учебного процесса  в  структуре учебной деятельности,  предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает  механизмы
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с  особыми
способностями,  потребностями и интересами.  При этом учитываются запросы родителей
(законных представителей) обучающегося.  

Принцип  преемственности  и  перспективности:  программа  обеспечивает  связь  и
динамику  в  формировании  знаний,  умений  и  способов  деятельности  между  этапами
начального  образования,  а  также  успешную  адаптацию  обучающихся  к  обучению  в
основной  школе,  единые  подходы  между  их  обучением  и  развитием  на  начальном  и
основном этапах школьного обучения.   

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

Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  по
программе  начального  общего  образования  не  допускается  использование  технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём
учебной  нагрузки,  организация  всех  учебных  и  внеучебных  мероприятий  соответствуют
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

ОП  НОО  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»»  является  стратегическим
документом, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».  

ОП НОО МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» строится с учётом психологических
особенностей  обучающегося  младшего  школьного  возраста.  Срок  обучения  по  данной
программе в начальной школе – 3 года.  Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с
необходимостью  оберегать  обучающихся  от  перегрузок,  утомления,  отрицательного
влияния обучения на здоровье.  

ООП НОО МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» реализуется на государственном языке
Российской Федерации.  
   В МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» реализуется ускоренное обучение в рамках   
проекта «Эффективная начальная школа», которое осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными документами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»;  
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;  

• Локальными нормативными актами Учреждения.  
Программа начального образования  учитывает  статус  ребёнка младшего школьного

возраста.  Разные  виды индивидуально-дифференцированного  подхода  характеризуются  в
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог
оказывает поддержку каждому учащемуся.  

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с
действующими нормативными документами СанПиН и СП.  

В  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  соблюдены  нормативы  максимальной
учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные ФГОС НОО и нормами СанПиН.
С целью предотвращения перегрузки:  

- определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН;
- утверждены локальные акты текущей и промежуточной аттестации в МАОУ 

«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» 

1.1.3  Общая  характеристика  программы  начального  общего  образования
«Эффективная начальная школа» 

- Программа  начального  общего  образования  «Эффективная  начальная  школа»
МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  является  программой  ускоренного  обучения  по
программе  начального  общего  образования.  Ускоренное  обучение  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными документами: 

- - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
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-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»; 

-  Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021  г.  №  115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и  требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания»; - Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017  г.  N  81–  «Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Уставом МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»; 
- Локальными нормативными актами образовательной организации; 
- В  основе  реализации  программы  НОО  ЭНШ  лежит  системно-деятельностный

подход, который предполагает: 
- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
демократического  гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и
уважения  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального  состава
российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих
пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и
среднего общего образования; 

- разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья); 

- гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  что  и  создает  основу  для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности. 
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Характеристика школы и принципов ее образовательной политики  
Формы организации учебного процесса Классно-урочная система 
Особенности организации 
пространственно-предметной среды 

Школа располагается в одном здании. 
Учебные  кабинеты  имеют учебно-методические 
комплекты, позволяющие в полном объеме 
реализовать образовательные программы. 

Организация дополнительного 
образования  

Внеурочная деятельность, предметные кружки и 
секции.  

Образовательное пространство  Создаются условия для удовлетворения 
познавательных потребностей учащихся, используя 
научно-культурный, технический и спортивный 
потенциал социума.  

Сотрудничество с родительской 
общественностью  

Предоставление родителям (законным 
представителям) возможность ознакомления с ходом
и содержанием образовательного процесса; 
оценками успеваемости обучающихся; режимом 
работы школы; основными направлениями работы 
педагогического коллектива; достижениями школы. 
Привлечение родителей к сотрудничеству.  

 
    Современные образовательные технологии способствуют повышению качества образования,
ориентированы на индивидуализацию и вариативность образовательного процесса. В МАОУ
«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» представлен широкий спектр образовательных педагогических
технологий, которые применяются в учебном процессе: 
  Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ): 
  Включение ИКТ в учебный процесс позволяет: 

1) организовывать разные формы учебно-познавательной деятельности на занятиях;
2) сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся; 
3) обеспечить более широкий доступ к учебной информации за счет компьютерных

технологий  поиска,  доступа,  отбора  и  структурирования  информации  в  сетях
Интернет; 

4) обеспечивать доставку и хранение информации; 
5) обеспечить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, что,

в свою очередь, обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода в
организации процесса обучения; 

6) организовывать совместные научные эксперименты и образовательные программы;
7) обеспечить новые формы контроля и оценки знаний.  

   Реализация информационной и коммуникационной технологии происходит также через
использование  в  образовательном  процессе  электронного  образования  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается система обучения при помощи информационных,
электронных  технологий,  организация  образовательной  деятельности  с  применением
содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации  образовательных  программ
информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников (далее ЭО). 

Под  дистанционными  образовательными  технологиями (далее  –  ДОТ)  понимаются
образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии
обучающихся и педагогических работников. 
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Электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  применяются  в
целях: 

- создания условий для реализации индивидуальной траектории и персонализации
обучения; 
- повышения  качества  обучения  путем  сочетания  традиционных  технологий
обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ,
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения); 

     Порядок обучения с использованием ЭО и ДОТ прописан в Положении об электронном
обучении  и  использовании  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». 
     Технология развития критического мышления. 
      Позволяет развивать критическое мышление обучающихся при организации их работы с
различными источниками информации (специально написанные тексты, параграфы учебника,
видеофильмы, рассказы учителя и т.д.). 
    Мотивацию обучающихся к изучению нового материала осуществляют,  привлекая  их к
самостоятельному  полаганию,  рефлексии,  а  также  организуя  коллективную,  парную  и
индивидуальную работу на учебном занятии. 
     Проектная технология. 
     Цель  технологии –  стимулировать  интерес  обучающихся  к  определенным проблемам,
предполагающим  владение  определенной  суммой  знаний  и  через  проектную  деятельность,
предусматривающим  решение  этих  проблем,  умение  практически  применять  полученные
знания. 
      Работа  по  данной методике  дает  возможность  развивать  индивидуальные творческие
способности  учащихся,  более  осознанно  подходить  к  профессиональному  и  социальному
самоопределению.  
      Технология развивающего обучения. 
      Сегодня под проблемным обучением понимается такая  организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками,  умениями  и  развитие
мыслительных способностей. 
      Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя
самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе
которых  у  обучающихся  формируются  новые  знания,  умения  и  навыки,  развиваются
способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и
другие личностно значимые качества. 
      Здоровьесберегающие технологии. 
      Обеспечение обучающему возможности сохранения здоровья за период обучения в школе,
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и
применение полученных знаний в повседневной жизни. 
      Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять
различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять
время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных
работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.  
       Игровые технологии. 
     Педагогическая игра обладает существенным признаком – наличием четко поставленной
цели  обучения  и  соответствующего  ей  педагогического  результата,  которые  могут  быть
обоснованы,  выделены  в  ясном  виде  и  характеризуются  учебно-познавательной
направленностью. 
        Формы  обучения  по  программе  НОО  ЭНШ: очная,  с  применением  электронного
образования и дистанционных образовательных технологий.  
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        Программа НОО ЭНШ реализуется самостоятельно МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
через урочную и внеурочную деятельность. 
         Система оценивания в МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» создана с соблюдением
принципа  здоровье  сберегающего  обучения,  является  5-ти  бальной.  Более  подробно
рассматривается  в  Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся  в  условиях  реализации  ФГОС.
Формы  реализации  ООП  (включая  модульные  курсы):  самостоятельно  образовательной
организацией. 
         Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов по программе НОО
ЭНШ в МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» осуществляется в соответствием с Положением
системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации. 
      Программа ЭНШ рассчитана на работу по индивидуальным учебным планам, с освоением
программы  начального  общего  образования  и  достижением  планируемых  результатов
начального  общего  образования  за  3  года  при  5-ти  дневной  рабочей  неделе.  Общее  число
учебных часов составляет не менее 2200 ч и не более 2312 часов. 
     Ускоренное обучение организуется в пределах разработанной и утвержденной основной
образовательной программы начального общего образования.  
    В первый класс ускоренного обучения зачисляются дети с повышенным уровнем готовности
к обучению.  
   Ускоренное обучение организуется с  учётом требований к допустимой образовательной
нагрузке и условиям обучения на уровне начального общего образования, утвержденных в
санитарных  правилах  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологических  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28.   
    Срок  обучения  в  начальной  школе  по  ускоренному  обручению,  в  рамках  проекта
«Эффективная начальная школа», является 3 года:  

освоение образовательной программы 1 класса - первое полугодие 1 года обучения; 
освоение образовательной программы 2 класса - второе полугодие 1 года обучения;  
освоение образовательной программы 3 класса - 2 год обучения;                                    
освоение образовательной программы 4 класса - 3 год обучения.  

          Поступление в первый класс регламентируется возрастом 7 лет на 1 сентября.                   
За родителями (законными представителями) остается право перехода на обучение по 
программе 1-4 по личному заявлению в течение всего периода обучения.  

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всё  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и
планируемые  результаты  обучения,  условия  организации  образовательной  среды)
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Личностные  результаты  включают  ценностные  отношения  обучающегося  к
окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,  ответственность,
установка на принятие учебной задачи и др.).   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию.   

В  результате  освоения  содержания  различных  предметов,  курсов,  модулей
обучающиеся  овладевают  рядом  междисциплинарных  понятий,  а  также  различными
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знаково-символическими средствами,  которые помогают обучающимся применять знания
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ «Лицей им. ак. И.А.
Бакулова»» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.  

Личностные результаты  освоения  программы  начального  общего  образования
отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:  
• становление ценностного отношения к своей Родине - России;   
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного  

края;  
• уважение к своему и другим народам;  
• первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений.   

2. Духовно-нравственного воспитания:  
     • признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
3. Эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:    

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

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
5. Трудового воспитания:   
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и

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

6. Экологического воспитания:   
• бережное отношение к природе;  
• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания:  
• первоначальные представления о научной картине мира;  
• познавательные    интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании.  

Метапредметные   результаты  освоения   программы   начального   общего
образования  отражают:   

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   
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1) базовые логические действия;  
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
- определять существенный      признак      для    классификации, классифицировать
предложенные объекты;  
- находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
- выявлять    недостаток информации        для    решения     учебной (практической)
задачи на основе предложенного алгоритма;  
- устанавливать     причинно-следственные    связи    в     ситуациях,  поддающихся
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;   
         2) базовые исследовательские действия;  
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на
основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения
объекта, ситуации;  
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на
основе предложенных критериев);  
- проводить  по       предложенному    плану    опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей  объекта  изучения  и  связей между объектами (часть  -  целое,
причина - следствие);  
- формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  
- прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;  
          3) работа с информацией.  
- выбирать источник получения информации;  
- согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;  
- распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  
- соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной
безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в
соответствии с учебной задачей;  
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:   
1) общение;  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;  
- проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения
диалога и дискуссии;  
- признавать возможность существования разных точек зрения;  
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
- создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование);  -
готовить небольшие публичные выступления;  
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- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  
2) совместная деятельность.  

- формулировать    краткосрочные     и        долгосрочные      цели (индивидуальные с
учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  

основе предложенного формата планирования, распределения
промежуточных шагов и сроков;  
- принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;  
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
- ответственно выполнять свою часть работы;  
- оценивать свой вклад в общий результат;  
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:   
1) самоорганизация;  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; -
выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль.  

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

Предметные  результаты освоения  программы  начального  общего  образования  с
учетом  специфики  содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные
предметы  (учебные  модули),  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное
обучение на уровне начального общего образования.  

Предметные  результаты  по  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное
чтение» обеспечивают:   

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

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

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

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека;  

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка;  

- аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать
воспринимаемую  информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста
путем  ответа  на  предложенные  вопросы;  задавать  вопросы  по  услышанному  тексту;  -
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;
выбирать  языковые  средства  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи;
уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на
вопросы  и  задавать  их;  строить  устные  монологические  высказывания  в  соответствии  с
учебной  задачей;  соблюдать  нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  просьба);  соблюдать
орфоэпические нормы и правильную интонацию;  
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- чтение:  соблюдать  орфоэпические  нормы  при  чтении  вслух;  понимать
содержание  предлагаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью нахождения
необходимого  материала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в  явном  виде;
формулировать  простые  выводы,  интерпретировать  и  обобщать  содержащуюся  в  тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

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

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

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

По учебному предмету «Литературное чтение»  :    
- сформированность  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  
- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  
- осознание  значимости  художественной  литературы  и  произведений  устного

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  
- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  
- овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,

осознанного  использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий:
прозаическая  и  стихотворная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки,
пословицы,  поговорки,  загадки,  фольклорная  сказка);  басня  (мораль,  идея,  персонажи);
литературная  сказка,  рассказ;  автор;  литературный  герой;  образ;  характер;  тема;  идея;
заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  эпизод,  смысловые  части;  стихотворение
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение);  

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

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

1. овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического содержания речи: Мир моего «Я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка:    
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говорение: уметь  вести  разные  виды диалога  в  стандартных ситуациях  общения  (диалог
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и
(или)  невербальными  опорами,  с  соблюдением  правил  речевого  этикета,  принятых  в
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания
(описание/характеристика,  повествование)  объемом  4  -  5  фраз  с  вербальными  и  (или)
невербальными  опорами  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать  основное
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы,
в  том числе  подбирая  иллюстративный материал  (рисунки,  фото)  к  тексту  выступления;
аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  педагогического  работника  и
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное
содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов,
построенных  на  изученном  языковом  материале;  понимать  запрашиваемую  информацию
фактического характера в прослушанном тексте;  
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты
объемом до 80  слов,  построенные на  изученном языковом материале,  соблюдая  правила
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных
и  адаптированных  аутентичных  текстов  объемом  до  160  слов,  содержащих  отдельные
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему,
главную  мысль,  назначение  текста;  извлекать  из  прочитанного  текста  запрашиваемую
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать не сплошные тексты
(простые  таблицы)  и  понимать  представленную  в  них  информацию;  письменная  речь:
владеть  техникой  письма;  заполнять  простые  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной
информации  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка;
писать  электронное  сообщение  личного  характера  объемом  до  40  слов  с  опорой  на
предъявленный педагогическим работником образец;   

2. знание  и  понимание  правил  чтения  и  орфографии;  интонации  изученных
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;   

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

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

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

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

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики;   
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8. приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  в  рамках
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети
Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;   

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

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

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

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

Предметные результаты по учебному предмету  «Математика» предметной области
«Математика и информатика» обеспечивают:   

1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел;   

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

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

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

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

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

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

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир» предметной
области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» обеспечивают:   

1. сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и  семейным
традициям,  родному краю,  России,  ее  истории и культуре,  природе;  чувства  гордости за
национальные свершения, открытия, победы;   
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2. первоначальные  представления  о  природных  и  социальных  объектах  как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой
и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного
принятия решений;   

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

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

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

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

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

8. приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений
с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и
следованием  инструкциям  и  правилам  безопасного  труда,  фиксацией  результатов
наблюдений и опытов;   

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

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

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают:  
 По учебному предмету     «Изобразительное искусство»:     
1. выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных  художественных

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  
2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  
3.овладение умением рисовать  с   натуры,  по  памяти,  по представлению;

            4.умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  
            5.умение характеризовать отличительные особенности художественных 

           промыслов России;  
            6.умение  использовать  простейшие инструменты графических редакторов  для

обработки фотографических изображений и анимации.  
По учебному предмету «Музыка»:   

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки;   
2. знание  видов  оркестров,  названий наиболее известных инструментов;  умение
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;   

16



3. умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской    и
зарубежной  классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов;   
4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.

Предметные  результаты  по  учебному  предмету «Труд  (технология)» предметной
области «Технология» обеспечивают:   

1. сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;   

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

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

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

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

Предметные  результаты  по  учебному  предмету «Физическая  культура» предметной
области «Физическая культура» должны обеспечивать:   

1. сформированность  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,
физической  активности  человека,  физических  качествах,  жизненно  важных  прикладных
умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях  (гимнастических,  игровых,
туристических и спортивных);   

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

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

4. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;   

5. умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических
упражнений и различных форм двигательной активности.  

1.3.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА». 

1.3.1 Общие положения
При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  младших

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу
проводимых  контрольных,  проверочных  и  диагностических  работ.  Ориентиром  в  этом
направлении  служат  «Рекомендации  для  системы  общего  образования  по  основным
подходам  к  формированию  графика  проведения  оценочных  процедур  в
общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г.  Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень
важно целесообразно организовать образовательную среду.  

ФГОС НОО задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам
оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки
и управления качеством образования в образовательной организации.   

17



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

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в образовательной
организации являются:  
▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней;   
▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.  

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

Система  оценки  в  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»включает  процедуры
внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  
К внешним процедурам относятся: 
- независимая оценка качества образования; 
 -мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней. 
Механизм оценки предметных достижений обучающихся.  

Процедура оценки  Кто проводит  Сроки проведения  
 Внутренняя оценка   

Административные 
работы:  
стартовая 
промежуточная  
итоговая  

Администрация   План ВСОКО  

Текущие контрольные работы Учитель начальных классов  График контрольных 
мероприятий  

 Внешняя оценка   

Независимая диагностика      
 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»

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

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

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

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных  достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки  для  интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования  разнообразных методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка); 

_- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  программы  ЭНШ
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  программы  НОО  ЭНШ  и  направлена  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как
педагогов, так и обучающихся.  

Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися НОО ЭНШ.  

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными  функциями  являются  ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение
планируемых результатов освоения НОО ЭНШ и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

1.3.2.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов. 

Оценка  достижения  планируемых  образовательных  результатов  обучающихся
организуется в соответствие с требованиями ФГОС НОО к:

– личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,  способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;

– метапредметным  результатам,  включающим  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной
практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и
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организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории;

-  предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получению нового знания в  рамках учебного предмета,  его преобразованию и применению в
учебных,  учебно-проектных и  социально-проектных ситуациях,  формирование  научного  типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Целью  оценки  ЛИЧНОСТНЫХ достижений  обучающихся  является  получение  общего
представления о  воспитательной деятельности образовательной организации 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 ОП НОО МАОУ «Лицей им. ак. И.А.
Бакулова», включают две группы результатов:

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

 готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  мотивация  к  познанию  и  обучению,
активное участие в социально значимой деятельности.

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может
осуществлять только оценку 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,  целесообразно

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных
действий.

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля,
но  полностью  исключить  необходимость  оценивания  развития  личности  нецелесообразно.
Оценивание  личностных  результатов  образовательной  деятельности  в  ходе  внешних  и
внутренних  мониторингов  осуществляется  при  помощи  инструментов,  разработанных
централизованно на федеральном или региональном уровнях. 

Классный  руководитель  может  фиксировать  результаты  наблюдений  в  ходе  учебных
занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики
формирования личностных результатов.

Личностные результаты, подлежащие мониторингу
Направления внеурочной

деятельности Личностные результаты Целевые ориентиры

Развитие личности и самореализация 
обучающихся
Активный досуг

Культура ЗОЖ и 
экологически безопасное
поведение

Ведение здорового образа 
жизни.
Бережное отношение к 
окружающей среде

Развитие личности и самореализация 
обучающихся
Классные часы
Цикл мероприятий «Разговоры о 
важном»

Смыслообразование
Эмоциональный 
интеллект

Принятие духовной культуры 
общества.
Уважение традиций семьи

Развитие личности и самореализация Российская гражданская Знание истории своей большой 
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обучающихся 
Профориентационная работа
Предпринимательство
Развитие финансовой грамотности

идентичность
Патриотизм

и малой Родины.
Уважение к наследию 
человечества

Развитие личности и самореализация 
обучающихся 
Дополнительные занятия в 
предметных результатах
Развитие функциональной 
грамотности

Готовность к 
профессиональному 
выбору, уважение к 
труду
Познавательный 
интерес, 
исследовательский опыт

Трудолюбие и 
профессиональное 
самоопределение
Ответственность за собственный
выбор

Развитие личности и самореализация 
обучающихся 
Классные часы
Цикл мероприятий «Разговоры о 
важном»

Поликультурный опыт, 
толерантность

Коммуникабельность и 
бесконфликтность

Оценка  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов  осуществляется  через  оценку  достижения
планируемых результатов освоения ОП НОО МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова», которые
отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных
учебных действий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом  освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий;
 коммуникативных универсальных учебных действий; 
 регулятивных универсальных учебных действий.
Овладение  познавательными  универсальными  учебными  действиями предполагает

формирование  и  оценку  у  обучающихся  базовых  логических  действий,  базовых
исследовательских действий, умения работать с информацией.

Овладение  базовыми  логическими  действиями обеспечивает  формирование  у
обучающихся следующих умений: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;

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

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

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

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

Овладение  базовыми  исследовательскими  действиями обеспечивает  формирование  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,  планировать
изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий
(на  основе  предложенных  критериев);  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное
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исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть
- целое, причина - следствие);

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

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

Работа с информацией как  одно из  познавательных универсальных учебных действий
обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:

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

представленную  в  явном  виде;  распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию
самостоятельно  или  на  основании  предложенного  педагогическим  работником  способа  её
проверки;

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности
при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.

Овладение  универсальными  учебными  коммуникативными  действиями предполагает
формирование  и  оценку  у  обучающихся  таких  групп  умений,  как  общение  и  совместная
деятельность.

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает
сформированность у обучающихся следующих умений:

 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с
целями  и  условиями  общения  в  знакомой  среде;  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  признавать  возможность
существования разных точек зрения;

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

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

выступления;
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  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.
Овладение  регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО

предполагает  формирование и  оценку у  обучающихся умений самоорганизации (планировать
действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата,  выстраивать
последовательность  выбранных  действий)  и  самоконтроля  (устанавливать  причины  успеха
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(неудач)  в  учебной  деятельности,  корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления
ошибок).

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как  педагогическим
работником  в  ходе  текущей  и  промежуточной  оценки  по  предмету,  так  и  администрацией
образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается
способность  обучающихся  разрешать  учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,
требующие  владения  познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными  действиями,
реализуемыми в предметном преподавании.

В  ходе  мониторинга  проводится  оценка  сформированности  универсальных  учебных
действий.  Содержание  и  периодичность  мониторинга  устанавливаются  решением
педагогического  совета  образовательной  организации.  Инструментарий  для  оценки
сформированности  универсальных  учебных  действий  строится  на  межпредметной  основе  и
может  включать  диагностические  материалы  по  оценке  функциональной  грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных  действий,
проектной деятельности.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения
метапредметных результатов*:

Направление
деятельности

Ответствен
ные

1 класс/2 класс 3 класс 4 класс
Форма мониторинга

Внутришколь
ный
мониторинг
«Оценка
метапредметн
ых
результатов»

Администра
ция

Стартовая
диагностика

Диагностичес
кая работа по
оценке
читательской
грамотности

Диагностичес
кая работа по
оценке
функциональ
ной
грамотности

Письменная
работа  на
межпредметн
ой  основе  по
оценке УУД 

Диагностичес
кая работа по
оценке
метапредметн
ых
результатов

Диагностичес
кая работа по
оценке
математическ
ой
грамотности

Диагностичес
кая работа по
оценке
функциональ
ной
грамотности

Диагностичес
кая работа по
оценке
метапредметн
ых
результатов

Сроки проведения
Апрель Апрель Апрель

Проектная
деятельность

Администра
ция, учитель

В  рамках
урочной
деятельности

В  рамках
урочной  и
внеурочной
деятельности

В  рамках
урочной  и
внеурочной
деятельности

Защита
проекта
индивидуальн
ого  или
группового

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов
проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных
результатов  включены  в  содержание  уроков,  курсов,  в  том  числе  внеурочной  деятельности.
Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений
по своему предмету.  Классный руководитель на  основе вышеперечисленных мониторингов и
собственных  наблюдений  формирует  характеристику  выпускника  4  класса,  с  подробных
анализом достижения результатов освоения ОП, в том числе метапредметных. 
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В  качестве  инструментария  используются  диагностические  материалы  по  оценке
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных
результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом,
проводящим  мониторинг,  заполняется  лист  сформированности  метапредметных  результатов:
анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями. 

2 балла – умение сформировано полностью,
1 балл – умение сформировано частично, 
0 – умение не сформировано. 
При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно

осваивает метапредметные результаты». 
При преобладании оценок  «1 балл» -  70-100%,  при  условии 30-0% «2балла»  делается

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты».
При преобладании оценок «1 балл» -  70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод:

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов».
При  преобладании  оценок  «0  баллов»  -  70-100%  делается  вывод:  «Обучающийся  не

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности».
При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания

оценка метапредметных результатов проводится на их основе.

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты  освоения  ОП  НОО с  учетом  специфики  содержания
предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,  ориентированы  на
применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  учебных  ситуациях  и  реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка  предметных  результатов  освоения  ОП  НОО  осуществляется  через  оценку
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным  предметом  оценки  результатов  освоения  ОП  НОО  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов освоения ОП НОО используются критерии: знание и
понимание, применение, функциональность.

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

Обобщённый критерий «применение» включает:
 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью предметного содержания,  сочетанием универсальных познавательных действий и
операций, степенью проработанности в учебном процессе;

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

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

Оценка  предметных  результатов  освоения  ОП  НОО  осуществляется  педагогическим
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности  оценки  предметных  результатов  по  отдельному  учебному  предмету
фиксируются  в  приложении  к  ОП  НОО  (Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации
ФГОС).
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения)

их  формирования  и  способов,  форм  оценки  (например,  текущая  (тематическая);  устно
(письменно), практика);

 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) –
фиксируется в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации ФГОС;

 график  контрольных  мероприятий  (Приложение  к  ОП  НОО);  отдельные
контрольные  мероприятия  прописаны  в  тематическом  планировании  рабочих  программ  и
Едином графике оценочных процедур, формируемом раз в полугодие, утверждаемом Приказом
директора образовательной организации).

Формы оценки
Письменные процедуры оценки образовательных результатов:
– тесты; 
– комплексные контрольные работы;
– контрольные работы; 
– диктанты, изложения;
– задания на основе текста;
– творческие работы: сочинения, эссе;
– рефераты.
Устные формы оценки:
– доклады, сообщения;
– публичное выступление;
– собеседование;
– экзамен.
Форма наблюдения применяется для организации оценки:
– работы в группах по решению проектных задач, ситуационных задач, кейсов;
– выполнения группового проекта или коллективного творческого дела;
– участия в дискуссии;
– участия в ролевых играх;
– участия в моделируемых образовательных ситуациях, квестах.
Экспертная  оценка  применяется  для  оценки  образовательных  результатов,  которые

транслируются в ходе:
– защиты индивидуальных проектов;
– творческих экзаменов;
– представления изделий, макетов;
– представления музыкальных или художественных произведений.
В МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» применяются две оценочные шкалы:
– пятибалльная (2-5);
– бинарная (зачтено/не зачтено).
По  бинарной  шкале  оцениваются  достижения  обучающихся  по  курсам  внеурочной

деятельности.
По пятибалльной шкале оцениваются все остальные предметы учебного плана программы

НОО.
При выставлении отметок реализуется уровневый принцип, когда отметка выставляется

согласно фактическому уровню освоения обучающимся учебного материала. 

Распределение отметок по уровням:
Качество

освоения программы
Уровень

успешности
Отметка по 5-ти балльной

шкале
90-100 % повышенный «5» 
70-89 % программный «4»
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50-69% Необходимый/базовый «3» (или зачет)
меньше 50 % ниже необходимого «2» (или незачет)

К  повышенному  уровню  сложности относятся  задания,  требующие  от  обучающегося
творческих решений и самостоятельной постановки учебных задач. 

Для выполнения таких заданий необходимо иметь системное представление об учебном
материале,  владение  всеми  относящимися  к  контролируемой  теме  понятиями  и  терминами,
умение  связывать  отдельные  содержательные  компоненты  и  аргументировать  ответ  или
полученные решения.

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся, задания высокого уровня сложности предполагают
проверку освоения познавательных УУД «логические операции», «смысловое чтение». 

К  программному  уровню  сложности относятся  задания,  требующие  от  обучающихся
переноса  знаний  и  навыков  в  новые  учебные  ситуации;  систематизации  единиц  учебного
материала, выбора отдельных компонентов темы для решения поставленного задания.

Для выполнения таких заданий обучающийся должен владеть основными понятиями и
терминами,  относящимися  к  контролируемой  теме;  уметь  связывать  их  для  очевидной
аргументации выполнения задания. 

В целях интеграции предметных и метапредметных результатов в ходе текущего контроля
и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  задания  повышенного  уровня  сложности
предполагают  проверку  освоения  познавательных  УУД  «логические  операции»,  «смысловое
чтение».

К  базовому  уровню  сложности относятся  задания,  требующие  от  обучающихся
применения  ранее  освоенных  знаний  и  навыков  в  знакомых  учебных  ситуациях  и  (или)
выполнения заданий по образцу. 

Для выполнения таких заданий достаточно применять минимально необходимые понятия
и термины (допускается их «бытовая» интерпретация) и иметь представления о взаимосвязях
между ними. Аргументация выполнения заданий осуществляется по наработанному образцу.

Интеграция с УУД только на уровне базовых операций смыслового чтения и выполнения
простых  заданий  по  переводу  текстовой  информации  в  табличную,  а  также  простой
визуализации данных в виде схемы, рисунка, несложных, отработанных на уроке, графиков.

В целях единообразия выставления отметок в рамках устных процедур текущего контроля
и промежуточной аттестации используется нижеприведенная система показателей.

Общая  межпредметная  шкала  отметок  при  проведении  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов в устной форме

Показатели уровня освоения учебного материала Весовые
коэффициенты

Перевод в
балльную
отметку

Ученик  демонстрирует  глубокое  знание  темы,  легко  и
непринужденно  излагает  свою  точку  зрения.  Грамотно,
свободно  и  осмысленно  оперирует  основными  терминами,
специфической терминологией. 
Способен  показать  логическую  связь  между  материалом.
Анализирует вопросы и аргументировано делает выводы. 
Отвечает  четко  и  всесторонне,  умеет  оценивать  факты,
самостоятельно  рассуждает,  отличается  способностью
обосновать  выводы  и  разъяснить  их  в  логической
последовательности

100 - 95 5
«отлично»

Ученик  недостаточно  уверенно,  но  правильно  излагает
материал,  отвечает на  вопросы.  Допускает  несущественные
оговорки, но сам же их поправляет.
Демонстрирует  понимание  ключевых  связей  в  учебном
материале.  Достаточно  свободно  оперирует  терминами  и
понятиями.

94-85 4
«хорошо»
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Способен обосновать выводы, но делает это по принуждению
(заданию) педагога. Степень эмоциональной вовлеченности в
ответ  высокая,  интерес  к  содержанию  учебного  материала
поддерживается аргументами из других учебных предметов
Ученик  неуверенно,  но,  в  целом,  правильно  излагает
материал,  отвечает на  вопросы.  Допускает  несущественные
оговорки,  но  поправляет  их  только  с  помощью наводящих
вопросов педагога. 
Демонстрирует  понимание  ключевых  связей  в  учебном
материале,  но  делает  это  только  с  помощью  наводящих
вопросов  педагога.  Оперирует  необходимыми терминами  и
понятиями,  допуская  незначительные  пробелы  в  их
интерпретации. 
Проявляет способность к постановке выводов, но делает это
по  принуждению  (заданию)  педагога.  Эмоциональную
вовлеченность в ответ не транслирует,  отвечает сдержанно,
без видимого интереса к содержанию учебного материала. По
просьбе педагога способен привести аргументами из других
учебных предметов

84-75 4
«хорошо»

Ученик неуверенно и с существенными пробелами излагает
материал  и  отвечает  на  вопросы.  Допускает  серьезные
оговорки, которые, однако, может увидеть у себя при помощи
педагога.
Демонстрирует  понимание  только  базовых  терминов  и
понятий.  Связи  между  единицами  учебного  материала
фрагментарны, не аргументируются. 
Делает  лишь  формальные  выводы,  не  поясняя  и  не
комментируя их, если педагог не попросит об этом. 
Степень  эмоциональной  вовлеченности  низкая,  интерес  к
содержанию учебного материала не выражен

74-60
3

«удовлетво-
рительно»

Ученик  излагает  учебный  материал,  отвечает  на  вопросы
только  по  наводящим  заданиям  педагога.  Допускает
серьезные оговорки, почти не видит их у себя, если педагог
не обратит на них внимания. 
Демонстрирует  понимание  отдельных терминов  и  понятий,
не  умея  показать  их  связи  между  собой.  Делает  крайне
формальные  выводы,  не  готов  пояснить  или
прокомментировать их даже по заданию педагога. 
Степень  эмоциональной  вовлеченности  низкая,  интерес  к
содержанию учебного материала не выражен

59-30
3

«удовлетво-
рительно»

Ученик  не  излагает  учебный  материал,  а  только  пытается
отвечать на вопросы педагога, делая это невпопад, угадывая
обрывочные фрагменты знаний. 
Какая-либо  системность  в  понимании  учебного  материала
отсутствует. Терминами и понятиями не владеет. 
Попытки делать выводы не увенчиваются успехом.  Ученик
не  может  пояснить  даже  собственные  умозаключения.
Наводящие вопросы педагога также не понятны ученику.
Степень  эмоциональной  вовлеченности  фиктивная.  Может
транслировать интерес к учебному материалу,  но это лишь
манипуляция, обращенная к педагогу или Полное отсутствие
всех выше обозначенных признаков

29-0
2

«неудовлетво-
рительно»
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Приведенную систему показателей оценки устных ответов педагоги используют с учетом
специфики своего предмета и контролируемой темы.

Все  изложенные  в  настоящем  подразделе  программы  НОО  походы  призваны
ориентировать  образовательный  процесс  начальной  школы  на  обеспечение  эффективной
«обратной связи», позволяющей управлять его качеством.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая  диагностика проводится  администрацией  образовательной  организации  с

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.
Стартовая  диагностика  проводится  в  начале  1  класса и  выступает  как  основа  (точка

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в
рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности,
готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.

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

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в
освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия
обучающегося,  включающей  его  в  самостоятельную  оценочную  деятельность)  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  педагогическим  работником  и
обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

В  текущей  оценке  используются  различные  формы  и  методы  проверки  (устные  и
письменные опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные и  групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей
учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
Тематическая  оценка  направлена  на  оценку  уровня  достижения  обучающимися

тематических планируемых результатов по учебному предмету.
Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения

тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в  тематическом
планировании в примерных рабочих программах.

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

Промежуточная  аттестация  проекта  ЭНШ представляет  собой  процедуру
аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и учебного года по
каждому  изучаемому  предмету,  начиная  с  первого  класса.  Промежуточная  аттестация
проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале.  

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс.  Порядок  проведения  промежуточной
аттестации  регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
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успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.
Бакулова».  

Освоение  образовательных  программ  начального  общего  образования,  в  том  числе
отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета  образовательной  программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.

Итоговая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года на основе результатов триместровых
промежуточных  аттестаций.  Итоговая  промежуточная  аттестация  представляет  собой
результат  триместровой  аттестации  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс,  дисциплина,
модуль  осваивался  обучающимся  в  период  одного  триместра,  либо  как  среднее
арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в период более одного триместра.  

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся,  осваивающих
образовательные программы в  очных формах,  предусматриваются  годовым календарным
учебным  графиком.  Промежуточная  аттестация  проходит  без  прекращения
образовательного  процесса  в  рамках  учебного  плана,  является  обязательной  для
обучающихся  1  -  4  классов,  в  том  числе  обучающихся,  осваивающих  образовательные
программы по индивидуальным учебным планам.  

Возможными формами в рамках проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах
могут являться:   

• по русскому языку – контрольный диктант;   
• по математике – письменная контрольная работа;   
• по математике,  русскому языку,  окружающему миру,  литературному чтению –

комплексная работа, тестирование.   
Выставление отметок по результатам проведения промежуточной аттестации может 

осуществляется в форме всероссийских проверочных работ (ВПР) в качестве итоговых 
контрольных работ.  

Успешное  прохождение  учащимися  промежуточной  аттестации  является  основанием
для их перевода в следующий класс для продолжения обучения.  

Во  2-ом  классе  в  рамках  ускоренного  обучения  первые  триместровые  отметки
выставляются через 6 недель от начала обучения во втором классе и после прохождения
промежуточной аттестации в конце первого года обучения.  

Заместитель  руководителя  по  УР  контролирует  ход  промежуточной  аттестации
обучающихся, организует проведение контрольных мероприятий в рамках промежуточной
аттестации,  обеспечивает  объективность  оценивания  результатов  контрольных
мероприятий,  проводит  анализ  по  результатам  промежуточной  аттестации,  знакомит  с
результатами анализа педагогический коллектив Школы.  

 Результаты  анализа  промежуточной  аттестации  обучающихся  используются  для
осуществления  коррекции  образовательного  процесса  и  обеспечения  эффективности
управления качеством образования.  

Ускоренное  обучение  в  рамках  освоения  образовательной  программы,  в  том числе
отдельной части или всего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном положением о Порядке
и формах промежуточной аттестации в МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова».   

Учреждение,  реализующее  ускоренное  обучение,  обеспечивает  возможность
обучающихся  проходить  независимую  диагностику образовательных  результатов,
проводимую  по  материалам,  утвержденных  на  заседаниях  школьного  методического
объединения.   

В  случае  неудовлетворительных  результатов  диагностики  или  не  ликвидации
академической  задолженности  в  установленные  сроки,  количество  лет  на  освоение

29



образовательной  программы  может  быть  увеличено  до  показателя,  утвержденного  в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(4 года).  

Промежуточная  аттестация  результатов  ускоренного  обучения  по  образовательной
программе  начального  общего  образования  проводится  с  учетом  полного  объёма
результатов, утвержденных в образовательной программе начального общего образования
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.  

Реализация ОП НОО предполагает оценку качества усвоения обучающимися объема
содержания  образовательных  областей  и  учебных  предметов  в  форме  промежуточной
аттестации.  

Определены конкретные формы промежуточной аттестации:  
  

Предмет  Вид контроля  Форма контроля  Класс  

 Сентябрь     

административный контроль  Стартовая диагностическая 
работа 1

Русский язык  административный контроль  Входная диагностическая 
работа по предмету 3-4

Литературное чтение  административный контроль  Входная диагностическая 
работа по предмету 3-4

Математика  административный контроль  Входная диагностическая 
работа по предмету 3-4

Окружающий мир  административный контроль  Входная диагностическая 
работа по предмету 3-4

Декабрь

Русский язык  

административный контроль  Контрольная работа  
Мониторинг 
индивидуальных учебных 
достижений  

1

Литературное чтение  

административный контроль  Проверочная работа на 
понимание прочитанного 
текста.  
Мониторинг 
индивидуальных учебных 
достижений  

1

Математика  

административный контроль  Контрольная работа  
Мониторинг 
индивидуальных учебных 
достижений  

1

Окружающий мир  
административный контроль  Контрольная работа  

Мониторинг 
индивидуальных учебных 
достижений  

1

ИЗО  -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

1 

Музыка   -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

1

Технология   -  Учет текущих 1
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образовательных 
результатов  

Физическая культура  -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

1

Май   

Русский язык  Итоговый  
 административный контроль  Контрольная работа  2-4  

Литературное чтение  Итоговый   
административный контроль  

Проверочная работа на 
понимание прочитанного 
текста.  

2-4  

Математика  Итоговый   
административный контроль  

Контрольная работа  2-4  

Окружающий мир  Итоговый   
административный контроль  Диагностический работа

2-4  

Английский язык  Итоговый   
административный контроль  Контрольный тест  2-4  

ИЗО  -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

2-4  

Музыка   -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

2-4  

Технология   -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

2-4  

Физическая культура  -  
Учет текущих 
образовательных 
результатов  

2-4  

В  рамках  проекта  «Эффективная  начальная  школа»  мониторинг
индивидуальных учебных достижений в 1 классе проводится в декабре и во 2 классе в
апреле в форме независимой диагностики образовательных результатов.  

Оценочные процедуры – контрольные, проверочные и диагностические работы, которые
выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет
не менее тридцати минут.

Контрольная (или проверочная) работа – форма текущего контроля успеваемости или
промежуточной аттестации обучающихся,  реализуемая в  рамках образовательного процесса в
общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижения каждым обучающимся
и/или  группой  обучающихся  (классом,  всеми  классами  образовательной  организации,  всеми
образовательными организациями муниципалитета или субъекта Российской Федерации и т.д.)
требований  к  предметным  и/или  метапредметным  результатам  обучения  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования  (далее  -  ФГОС)  при  освоении  образовательной
программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы.

Диагностическая  работа –  форма  оценки  или  мониторинга  результатов  обучения,
реализуемая в рамках учебного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на
выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая достижение каждым
обучающимся  и/или  группой  обучающихся  (классом,  всеми  классами  образовательной
организации, всеми образовательными организациями муниципалитета или субъекта Российской
Федерации  и  т.д.)  требований  к  предметным  и/или  метапредметным,  и/или  личностным
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результатам обучения в соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные
результаты обучения.

ВСОКО представляет собой процедуры: 
– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
– оценки уровня функциональной грамотности;
– оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником

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

Текущий  контроль  во  внеурочной  деятельности –  это  систематическая  проверка
достижений  обучающихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности  в  соответствии  программой  курса  внеурочной  деятельности  с  целью
установления  уровня  усвоения  материала,  прочности  формируемых  предметных  знаний,
умений, приобретения универсальных учебных действий. Текущий контроль во внеурочной
деятельности носит мотивационный характер.

В  зависимости  от  специфики  курса  внеурочной  деятельности  виды  проведения
аттестации могут быть:

- индивидуальными;
- групповыми.
В  зависимости  от  специфики  курса  внеурочной  деятельности,  формы  проведения

аттестации могут быть следующие:
- соревнования, эстафета, выполнение контрольных нормативов;
- зачетное занятие, выставка, концерт;
- ролевая игра, проведение экскурсии;
-защита  проекта,  читательская  конференция,  научно-исследовательская  конференция,

образовательная игра, турнир;  
Промежуточная аттестация, позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в

виде освоил/не освоил в соответствии со средним процентом усвоения курса внеурочной
деятельности по всем направлениям, согласно шкале: 

Освоил:   
- высокий уровень 100-90% сформировано  
- повышенный уровень – 90-80% сформировано  
- средний уровень – 70-50% частично сформировано  

 Не освоил:     
- менее 50% не сформировано  

     Показатель  динамики образовательных достижений –  один из  основных показателей в
оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  учащихся  оценивается  эффективность  образовательной
деятельности учителями ОО в целом. Инструментом для  оценки динамики образовательных
достижений  служит  портфель  достижений  (портфолио) учащегося,  ориентированное  на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте
(в  том  числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной
деятельности,  как  самоконтроль,  самооценка,  рефлексия  и  т.  д.)  и  представляет  собой
специально  организованную  подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогрессии
достижения учащегося в различных областях. 

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

Портфолио  -  это  не  только  современная  эффективная  форма  оценивания,  но  и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
– поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности

учащихся;  формировать  умение  учиться  -  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность. 

Работа  с  портфолио  регламентируется  Положением о портфолио  индивидуальных
образовательных достижений учащихся МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». По результатам
оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о: 
– сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на
следующем уровне; 

– сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных задач. 

1.3.4. Особенности оценки функциональной грамотности
– Функциональная  грамотность  как  интегральная  характеристика  образовательных
достижений  обучающихся  в  процессе  освоения  требований  ФГОС  общего  образования
проявляется  в  способности  использовать  (переносить)  освоенные  в  учебном  процессе
знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к
реалиям современной жизни. 
– Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической,
естественно-научной,  финансовой  грамотности,  а  также  глобальной  компетентности  и
креативного  мышления  и  других  составляющих,  отнесенных  к  функциональной
грамотности) имеют сложный комплексный характер и  осуществляются практически на
всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 
– Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением
системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся.
Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 
– В  учебном  процессе  используются  специальные  (комплексные)  задания,  которые
отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная
проблемная  ситуация,  как  правило,  близкая  и  понятная  обучающемуся.  Используются
разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.
– Способ  решения  проблемы  явно  не  задан,  допускаются  альтернативные  подходы  к
выполнению  задания.  Значительная  часть  заданий  требует  осознанного  выбора  модели
поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета
знания,  а  также  компетенции,  например,  на  уроках  естественно-научного  цикла
формируются  умения  объяснять  наблюдаемые  явления,  проводить  исследования  и
интерпретировать полученные результаты. 
– На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном
виде,  и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам
выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной
грамотности. 
– На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается
вывод  о  качестве  и  уровне  достижения  планируемых  результатов  ФГОС  по  данному
предмету на основе единой шкалы оценки. 
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– В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности
знаний  и  понимания  их  применения  в  различных  учебных  и  внеучебных  ситуациях.
Успешное  выполнение  заданий  на  применение  освоенного  учебного  материала  во
внеучебном  контексте  позволяет  определить  высший  уровень  достижений  по  данному
предмету. 
– Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план
внутришкольного  оценивания  комплексных  работ  по  функциональной  грамотности  или
диагностических  работ  по  отдельным  составляющим  функциональной  грамотности  и
последовательности их проведения.

1.3.5. Оценка проектной деятельности обучающихся
Организация проектной деятельности в начальной школе строится по правилу "пяти П":
 1. Проблема. Учитель в игровой форме погружает обучающихся в тему, используя

сказки,  легенды,  видеофильмы  или  театрализованные  сценки.  Затем  очерчивается  проблема.
Обучающиеся выдвигают гипотезы о том, как можно ее решить.

2. Планирование. Педагог вместе с обучающимися формулирует задачу, определяется
план дальнейших действий, распределяются роли.

3. Поиск  информации.  Обучающиеся  изучают  литературу,  проводят  опросы среди
одноклассников, родителей. Полученные данные анализируются, делаются выводы.

4. Продукт.  Результаты  оформляются  в  виде  готового  изделия.  Это  может  быть
поделка, реферат, макет, иллюстрированный альбом, компьютерная презентация, карта, газета,
постановка, спектакль, экскурсия, игра. 

5. Презентация. Обучающиеся представляют проекты, рассказывают о проведенной
работе,  ее  результатах.  Здесь  уместно  использование  игровых  форм:  отчет  об  экспедиции,
рекламная кампания проекта, телепередача, защита макета на Совете Ученых. 

Использование  метода  в  1  классе. Учителя  организуют  работу  над  разными видами
педагогических  проектов  в  начальной  школе.  Больше  всего  проблем  возникает  у  них  с
первоклассниками, которые еще плохо читают и пишут, не умеют работать с информацией. На
этом этапе рекомендованы мини-проекты, занимающие 1-2 урока. Предполагается, что ребенок
будет исследовать один несложный объект. Основная работа проводится в классе. Обучающих
можно  разделить  на  группы,  каждой  из  которых  поручена  своя  задача.  Требований  к
оформлению проекта в 1 классе не предъявляется. Чаще всего он состоит из картинок и рисунков
с короткими подписями. 

 Проекты во 2-4 классах. Во втором классе детей нужно учить находить информацию,
работать  с  познавательной  литературой,  решать  творческие  задачи.  Важно,  чтобы  результат
проекта был осязаемым и его можно было использовать в обычной жизни. Продолжительность
проекта не должна превышать 1-2 недель. В 3-4 классах деятельность ребят становится более
обдуманной,  целенаправленной.  Проекты могут  готовиться  от  1  до  2  месяцев.  Педагог  учит
обучающихся формулировать цели, выдвигать гипотезы, обрабатывать информацию, находить
собственное решение проблемы. Проекты выполняются как в группах, так и индивидуально. При
этом недопустим элемент соревновательности между детьми. 

Критерии оценки. Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. Так, в
1-2  классах  они  предельно  просты:  соблюдение  всех  намеченных  этапов  работы,  ее
законченность; оригинальность и качество выполнения изделия; полнота раскрытия выбранной
темы. 

В  3-4  классах  критериев  становится  больше:  актуальность  темы;  глубина  и
самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового продукта; степень
раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

Критерии оценивания краткосрочных проектов 
№

п/п Критерий Баллы (от 0 до 3)

Оценка представленной работы: (тема)
1. Обоснование выбора темы. 1  –  не  было  обоснования  темы,  цель
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Соответствие содержания сформулированной
теме, поставленным целям и задачам

сформулирована  нечетко,  тема  раскрыта
не полностью
2  –  был  обоснован  выбор  темы  цель
сформулирована  нечетко,  тема  раскрыта
не полностью
3 – было обоснование выбора темы, цель
сформулирована  в  соответствии с  темой,
тема раскрыта полностью

2. Рефлексия
Владение  рефлексией;  социальное
и прикладное  значение  полученных
результатов  (для  чего?,  чему  научились?),
выводы

0 – нет выводов
1  –  выводы  по  работе  представлены
неполно
2  –  выводы  полностью  соответствуют
теме и цели работы

Оценка выступления участников: 
3. Качество публичного выступления, владение

материалом
1 – участник читает текст
2  –  участник  допускает  речевые  и
грамматические ошибки
3  –  речь  участника  грамотная  и
безошибочная,  хорошо  владеет
материалом

4. Качество  представления  продукта  проекта.
(Уровень  организации  и проведения
презентации:  устного  сообщения,
письменного  отчёта,  поделки,  реферата,
макета,  иллюстрированного  альбома,
компьютерной  презентации,  карты,  газеты,
постановки,  спектакля,  экскурсии,  игры.
Обеспечение  объектами  наглядности,
творческий подход в подготовке наглядности)

1 – участники представляют продукт
2  –  оригинальность  представления
продукта
3  –  оригинальность  представления  и
качество выполнения продукта 

5. Умение  вести  дискуссию,  корректно
защищать свои идеи, эрудиция докладчика

1-не  умеет  вести  дискуссию,  слабо
владеет материалом
2-участник  испытывает  затруднения  в
умении отвечать на  вопросы комиссии и
слушателей
3-участник  умеет  вести  дискуссию.
Доказательно и корректно защищает свои
идеи

6. Дополнительные  баллы  (креативность  -
новые оригинальные идеи и пути решения, с
помощью которых авторы внесли нечто новое
в контекст, особое мнение эксперта)

0-3

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 
       Итоговая оценка качества освоения учащимися ОП НОО ЭНШ осуществляется учителями
МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». Предметом итоговой оценки освоения учащимися ОП
НОО  является  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  ОП  НОО,
необходимых для продолжения образования. 

Согласно  ФГОС  НОО,  при  итоговой  оценке  качества  освоения  ОП  НОО  должна
учитываться  готовность  выпускника  начальной  школы  к  решению  учебно-практических  и
учебно-познавательных задач на основе:

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
– обобщенных способов действий с предметным содержанием;
– универсальных учебных действий;
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– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Соответственно,  предметом итогового оценивания по завершении освоения ООП НОО

выступает  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов,  необходимых  для
продолжения образования.

Итоговое оценивание включает две составляющие:
– результаты промежуточных аттестаций по годам освоения ОП НОО;
– результаты итоговой работы (ВПР)
Результаты  промежуточных  аттестаций  переводятся  в  балл  по  принципу

средневзвешенного показателя с применением правил математического округления.
Средневзвешенный балл дополняется отметкой за итоговую работу, которая проводится в

конце 4-го класса в форме комплексной контрольной работы на основе текста. 
Результаты итогового  оценивания  освоения ООП НОО фиксируются  в  характеристике

выпускника начальной школы и используются для принятия решения о переводе обучающихся
для получения основного общего образования.
           К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения ООП НОО, относятся: 
– ценностные ориентации учащегося; 
– индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм,  толерантность,

гуманизм и др. 
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
Формы представления образовательных результатов: 
1.Табель успеваемости по учебным предметам (Электронный журнал); 
2.Тексты промежуточных, тематических диагностических и контрольных работ,  диктантов и
анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации); 
3.Устная оценка успешности результатов,  формулировка причин неудач и  рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по учебным предметам; 
4.Портфолио (раздел в Электронном журнале); 
5.Результаты психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД  

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная
деятельность учителями, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений
учащихся 4-х классов. 

  Формой оценки деятельности МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» является регулярный
мониторинг результатов выполнения письменных контрольных работ по предметам учебного
плана и итоговой письменной комплексной контрольной работы на межпредметной основе.  

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  формой  оценки  деятельности  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.
Бакулова» является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ, включая
Всероссийские проверочные работы. 

Достижение  планируемых  результатов  освоения  ОП  НОО  осуществляется  посредством
образовательных технологий: 
– обучение на основе «учебных ситуаций»; 
– проектная деятельность; 
– уровневая дифференциация обучения; 
– информационные и коммуникационные технологии; 
– технология проблемно-диалогического обучения; 
– технология  работы  с  текстом  (технология  продуктивного  чтения);

– технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов воспитательной работы

при освоении ОП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (включенное наблюдение педагога,  педагога-психолога,  социальная активность в
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классе,  в  среде  сверстников,  участие  в  социально-значимых  проектах,  самоанализ  и
самооценка, анкетирование и иное). С первого класса и далее ежегодно классный руководитель
знакомит  (повторяет,  разъясняет)  локальный нормативный акт  МАОУ «Лицей им.  ак.  И.А.
Бакулова» - Правила внутреннего распорядка учащихся.   

Результаты  воспитательной  работы  оцениваются  с  позиции  эффективности
педагогических технологий и условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний основных норм и
традиций социума, в котором они живут, принятие их и закрепление в поведении: быть
вежливым, опрятным, приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня,
вести здоровый образ жизни; 

- самоутверждения  их  в  социальном  статусе  школьника,  то  есть  достижение
соответствия предъявляемым к школьнику нормам и принятым правилам,  традициям
поведения;  стремиться  мирно  решать  спорные  вопросы,  уметь  взаимодействовать  в
команде, аргументировать свое мнение, выполнять взятые на себя обязательства; личной
ответственности учащихся за результаты обучения; 

- развития социально значимых компетенций, быть уверенным в себе, открытым и
общительным;  осознавать  и  оценивать  свои  мысли и  действия  как  бы со  стороны с
учетом имеющихся знаний и жизненного опыта, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Цель оценочной деятельности - определить успешность личностного развития учащихся,
при  необходимости  скорректировать  содержание  и  (или)  условия  реализации  рабочей
программы  воспитания,  дать  возможность  учащимся  анализировать  свои  собственные
достижения, оказывать содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних
учащихся в воспитании их детей. 

 

37



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

В МАОУ «Лицей им. ак.  И.А. Бакулова» по программе ускоренного обучения проекта
«Эффективная  начальная  школа»  предусмотрено  непосредственное  применение  федеральных
рабочих  программ  по  предметам  обязательной  части  учебного  плана:  «Русскому  языку»,
«Литературному чтению», «Окружающему миру». По остальным предметам – «Иностранному
языку (английский)»,  «Математике»,  «Изобразительное искусство»,  «Музыке»,  «Технологии»,
«Физической  культуре»  –  разработаны  рабочие  программы  на  основе  примерных  рабочих
программ ФГОС. Соблюдено требование к условию обеспечения содержания и планируемых
результатов не ниже, чем в федеральных рабочих программах.

       2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК».
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык» (предметная  область  «Русский

язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП
НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП
«Русский  язык»),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в
федеральной рабочей программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
На  уровне  начального  общего  образования  изучение  русского  языка  имеет  особое

значение  в  развитии обучающегося.  Приобретённые знания,  опыт выполнения предметных и
универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.

Русский  язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  формирует  умения  извлекать  и
анализировать  информацию  из  различных  текстов,  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне
начального  общего  образования,  успехи  в  изучении  этого  предмета  во  многом  определяют
результаты обучающихся по другим учебным предметам.

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

Первичное  знакомство  с  системой  русского  языка,  богатством  его  выразительных
возможностей,  развитие  умения  правильно  и  эффективно  использовать  русский  язык  в
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося.
Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,  обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие,  способствует  формированию  самосознания  и
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мировоззрения  личности,  является  важнейшим средством  хранения  и  передачи  информации,
культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение
языком,  умение  выбирать  нужные  языковые  средства  во  многом  определяют  возможность
адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно
важных для человека областях.

Изучение  русского  языка  обладает  огромным  потенциалом  присвоения  традиционных
социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения,  в  том  числе  речевого,  что  способствует  формированию  внутренней  позиции
личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка
как  явления  национальной  культуры,  пониманием  связи  языка  и  мировоззрения  народа.
Значимыми  личностными  результатами  являются  развитие  устойчивого  познавательного
интереса  к  изучению русского  языка,  формирование  ответственности  за  сохранение  чистоты
русского языка.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и

культур  на  территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-
нравственных  ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

2)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение,
чтение, письмо;

3)  овладение  первоначальными научными представлениями о  системе  русского  языка:
фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка,
их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм
современного  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

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

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

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения
русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и
работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать
первоначальные  представления  о  структуре  русского  языка,  способствовать  усвоению  норм
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической
задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных
норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного
и письменного общения.

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным
предметом «Литературное чтение».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  «Русского  языка»,  (5  часов  в  неделю  в

каждом классе): в 1 классе – 80 ч. (16 недель), во 2 классе – 90 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  направлено  на

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного предмета.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
            В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты:

гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского

языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  понимание

роли  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения народов России;

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского
языка;

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и
правилах  межличностных  отношений,  в  том  числе  отражённых  в  текстах,  с  которыми  идёт
работа на уроках русского языка;

духовно-нравственного воспитания:
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и

читательский опыт;
проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и

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

эстетического воспитания:
уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как

средства общения и самовыражения;
физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
соблюдение  правил  безопасного  поиска  в  информационной  среде  дополнительной

информации в процессе языкового образования;
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил
общения;

трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям,
возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского
языка;

экологического воспитания:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
неприятие действий, приносящих вред природе;
ценности научного познания:
первоначальные  представления  о  научной  картине  мира,  в  том  числе  первоначальные

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и  самостоятельность  в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению

русского языка, активность и самостоятельность в его познании.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  действия  как
часть познавательных универсальных учебных действий:

сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты),
устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность,
грамматический  признак,  лексическое  значение  и  другое);  устанавливать  аналогии  языковых
единиц;

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного

учителем алгоритма наблюдения;  анализировать  алгоритм действий при  работе  с  языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым
материалом, делать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие  базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

с  помощью  учителя  формулировать  цель,  планировать  изменения  языкового  объекта,
речевой ситуации;

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный
(на основе предложенных критериев);

проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  миниисследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования);
формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа  предложенного  языкового
материала;

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения
запрашиваемой информации, для уточнения;

согласно заданному алгоритму находить представленную в  явном виде информацию в
предложенном источнике: в словарях, справочниках;

распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,
учебнику);

соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (информации  о  написании  и
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

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

понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и
дискуссии;

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

соответствии с речевой ситуацией;
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
У обучающегося будут сформированы следующие умения  самоорганизации как части

регулятивных универсальных учебных действий:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля  как  части

регулятивных универсальных учебных действий:
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать  свои  учебные  действия  для  преодоления  речевых  и  орфографических

ошибок;
соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;
находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить

орфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно

оценивать их по предложенным критериям.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

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

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

проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно
разрешать конфликты;

ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 класс
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’]

и гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
различать понятия «звук» и «буква»;
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без

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

слова;
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правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности
букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы,
соединения букв, слова;

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

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

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

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

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

наблюдений;
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
2 класс
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный

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

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

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

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;
находить однокоренные слова;
выделять в слове корень (простые случаи);
выделять в слове окончание;
выявлять  в  тексте  случаи  употребления  многозначных  слов,  понимать  их  значения  и

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

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч;

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;  непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре
учебника);  прописная  буква  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках  животных,
географических  названиях;  раздельное  написание  предлогов  с  именами  существительными,
разделительный мягкий знак;

правильно списывать (без  пропусков  и  искажений букв)  слова и  предложения,  тексты
объёмом не более 50 слов;
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писать  под  диктовку  (без  пропусков  и  искажений  букв)  слова,  предложения,  тексты
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания;

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

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

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

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

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

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

в процессе решения учебных задач.
Содержание учебного предмета 
1 класс

Обучение грамоте
Развитие речи
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий.
Слово и предложение
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их

порядка.
Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.  Наблюдение  над

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Фонетика
Звуки  речи.  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Звуковой  анализ  слова,

работа  со  звуковыми  моделями:  построение  модели  звукового  состава  слова,  подбор  слов,
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог
как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог.

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

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я.
Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука  в  конце  слова.
Последовательность букв в русском алфавите.

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

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

почерком.  Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,
знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.

Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная
буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос
по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика
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Звуки  речи.  Гласные  и  согласные  звуки,  их  различение.  Ударение  в  слове.  Гласные
ударные и безударные.  Твёрдые и мягкие согласные звуки,  их различение.  Звонкие и  глухие
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’],
[щ’].

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

Графика
Звук  и  буква.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  согласных

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков
буквами  е,  ё,  ю,  я,  и.  Функции  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука в конце слова.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский  алфавит:  правильное  название  букв,  их  последовательность.  Использование

алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами

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

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в

предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление  деформированных  предложений.  Составление  предложений  из  набора

форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях

людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова  с  непроверяемыми  гласными  и  согласными  (перечень  слов  в  орфографическом

словаре учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).
Ситуация общения:  цель общения,  с  кем и где происходит общение.  Ситуации устного

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).
Нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Составление небольших рассказов на основе наблюдений.

2 КЛАСС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы
познания языка: наблюдение, анализ.
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Фонетика и графика
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и

безударных  гласных  звуков,  согласного  звука  [й’]  и  гласного  звука  [и],  твёрдых  и  мягких
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’],
[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я
(повторение изученного в 1 классе).

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

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

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

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

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

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в
учебнике). Использование отработанного перечня слов (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)  слова.  Признаки

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

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

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).
Морфология
Имя  существительное  (ознакомление):  общее  значение,  вопросы  («кто?»,  «что?»),

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

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

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение).
Виды  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные,

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

невосклицательные предложения.
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Орфография и пунктуация
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей,

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

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

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

животных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи
Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  устного  общения  для

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

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с
опорой на личные наблюдения и на вопросы.

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

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

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

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

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

Тематическое планирование учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте
1.1 Слово и предложение 25
1.2 Фонетика
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1.3 Письмо
1.4 Развитие речи
Итого по разделу  25
Раздел 2. Систематический курс
2.1 Общие сведения о языке  1 
2.2 Фонетика  5 
2.3 Графика  20 
2.4 Лексика и морфология  8
2.5 Синтаксис  5

2.6 Орфография  и
пунктуация 12

2.7 Развитие речи  3
Итого по разделу  54 
Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ  80  1  0 

2 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего Контрольные
работы 

Практические
работы 

1 Общие  сведения  о
языке  1 

2 Фонетика и графика  5 
3 Лексика  5
4 Состав слова  10 
5 Морфология  10
6 Синтаксис  6 

7 Орфография  и
пунктуация  48  

8 Развитие речи  4 
Резервное время  1  1 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  90  1  0 

2.1.2. Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ».

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область
«Русский  язык  и  литературное  чтение»)  соответствует  Федеральной  рабочей  программе  по
учебному  предмету  «Литературное  чтение»  и  включает  пояснительную  записку,  содержание
обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.
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Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание
обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами
литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению  включают
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Программа  по  литературному  чтению  на  уровне  начального  общего  образования
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего
образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей
программе воспитания.

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего
образования,  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.

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы,
обеспечить  формирование  навыков  смыслового  чтения,  способов  и  приёмов  работы  с
различными  видами  текстов  и  книгой,  знакомство  с  детской  литературой  и  с  учётом  этого
направлен  на  общее  и  литературное  развитие  обучающегося,  реализацию  творческих
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении
систематического курса литературы.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя,
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и
саморазвития,  осознающего  роль  чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни,
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

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

Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется  решением  следующих
задач:

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  общего  речевого
развития;

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

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

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

49



овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух,  «про  себя»  (молча)  и  текстовой
деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации

для решения учебных задач.
Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного

содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  результатов.  Содержание
программы  по  литературному  чтению  раскрывает  следующие  направления  литературного
образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг  чтения,  творческая
деятельность.

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические
принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  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.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование
функциональной литературной грамотности  обучающегося,  а  также возможность  достижения
метапредметных  результатов,  способности  обучающегося  воспринимать  различные  учебные
тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература»,

который изучается в основной школе.
На литературное чтение в 1 классе отводится 64 ч. (16 недель), во 2 классе – 72 ч. (18

недель).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,
создающих художественный образ.

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

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

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

животных, отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,

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

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

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

Метапредметные результаты
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В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:

базовые логические действия:
сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,  соотносить

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

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

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

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

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

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

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

основе предложенных учителем вопросов;
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на

основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных

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

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

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

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

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

универсальные учебные действия:
общение:
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются  регулятивные

универсальные учебные действия:
самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты
Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  по

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

1 класс
понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения  в  различных

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

владеть  техникой слогового плавного чтения с  переходом на чтение  целыми словами,
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные
для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без
отметочного оценивания);
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читать  наизусть  с  соблюдением  орфоэпических  и  пунктуационных  норм  не  менее  2
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;

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

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

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

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

участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  на
вопросы  о  впечатлении  от  произведения,  использовать  в  беседе  изученные  литературные
понятия  (автор,  герой,  тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения),  подтверждать  свой
ответ примерами из текста;

пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением  последовательности
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;
составлять  высказывания  по  содержанию  произведения  (не  менее  3  предложений)  по

заданному алгоритму;
сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);
ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  по  совету  взрослого  и  с  учётом

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;
обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной  информации  в

соответствии с учебной задачей.

2 класс
объяснять  важность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения  в  различных

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

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

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

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

понимать  содержание,  смысл  прослушанного/прочитанного  произведения:  отвечать  и
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;
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различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы,
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные)
и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с учебной задачей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Обучение грамоте
Развитие речи
Составление  небольших  рассказов  на  основе  собственных  игр,  занятий.  Участие  в

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.
Фонетика
Звуки  речи.  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Установление

последовательности звуков в слове и определение количества звуков.
Чтение
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое

чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу.
Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии  со  знаками  препинания.  Выразительное  чтение  на  материале  небольших
прозаических текстов и стихотворений.
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Орфоэпическое  чтение  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская). Восприятие  текста

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх
произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность
и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной
(народной)  и  литературной  (авторской)  сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои
сказочных произведений.  Нравственные ценности и идеи,  традиции,  быт,  культура в  русских
народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества
(отношение к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак»,
литературные  (авторские)  сказки  К.Д.  Ушинский  «Петух  и  собака»,  сказки  В.Г.Сутеева
«Кораблик», «Под грибом»  и другие (по выбору).  

Произведения  о  детях  и  для  детей. Понятие  «тема  произведения»  (общее
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная
идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров:
рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева).
Характеристика  героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка
произведения,  его  соотношения  с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание
нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н.
Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,

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

Произведения о  родной природе.  Восприятие  и  самостоятельное  чтение  поэтических
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А.
Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и
краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности
стихотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).
Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в
произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация  к  произведению  как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Выразительное  чтение  поэзии.  Роль
интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм,
темп, сила голоса.

Устное  народное  творчество –  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка,
пословица,  их  назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности  разных малых
фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания
живости  ума,  сообразительности.  Пословицы  –  проявление  народной  мудрости,  средство
воспитания понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных –
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный
и  научно-познавательный,  их  сравнение.  Характеристика  героя:  описание  его  внешности.
Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.
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Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку»,
М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»  и другие. 

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

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В.
Митяев «За что я люблю маму»  и другие (по выбору). 

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

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер
«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий»  и другие (по выбору). 

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

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;
ориентироваться  в  терминах  и  понятиях:  фольклор,  малые  фольклорные  жанры,  тема,

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная
и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);
различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,  пословицы,  сказки

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);
анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность  событий  в

произведении, характеризовать героя, давать положительную
или  отрицательную  оценку  его  поступкам,  задавать  вопросы  по  фактическому

содержанию;
сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий

способствует формированию умений:
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);
соотносить  иллюстрацию с  текстом  произведения,  читать  отрывки  из  текста,  которые

соответствуют иллюстрации.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию

умений:
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читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение
к обсуждаемой проблеме;
пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  опорой  на  вопросы,  рисунки,

предложенный план;
объяснять своими словами значение изученных понятий;
описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
понимать  и  удерживать  поставленную  учебную  задачу,  в  случае  необходимости

обращаться за помощью к учителю;
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
с  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи  (трудности)  в  освоении  читательской

деятельности.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять желание работать в парах, небольших группах;
проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,  ответственно

выполнять свою часть работы.

2 КЛАСС
О  нашей  Родине. Круг  чтения:  произведения  о  Родине  (на  примере  не  менее  трёх

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 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 событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт –
основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности.
Загадка  как  жанр  фольклора,  тематические  группы  загадок.  Сказка  –  выражение  народной
мудрости,  нравственная  идея  фольклорных  сказок.  Особенности  сказок  разного  вида  (о
животных,  бытовые,  волшебные).  Особенности  сказок  о  животных:  сказки  народов  России.
Бытовая  сказка:  герои,  место  действия,  особенности  построения  и  языка.  Диалог  в  сказке.
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты,
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного
быта и культуры.

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

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

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

О  детях  и  дружбе.  Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном  произведении
(расширение круга чтения:  не менее четырёх произведений Н.Н. Носова,  В.А. Осеевой, В.Ю.
Драгунского, В.В. Лунина  и др. ). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий:
дружба,  терпение,  уважение,  помощь  друг  другу.  Главная  мысль  произведения.  Герой
произведения  (введение  понятия  «главный  герой»),  его  характеристика  (портрет),  оценка
поступков.

Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  «Филиппок»,  Е.А.  Пермяк  «Две  пословицы»,
Ю.И.  Ермолаев  «Два  пирожных»,  В.А.  Осеева  «Синие  листья»,  Н.Н.  Носов  «На  горке»,
«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 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. Составление плана произведения: части текста,
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни,
загадки,  сказки,  басни,  рассказы,  стихотворения;  произведения  по  выбору,  не  менее  пяти
авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В.
Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина  и др. ). Отражение образов животных в
фольклоре  (русские  народные  песни,  загадки,  сказки).  Герои  стихотворных  и  прозаических
произведений  о  животных.  Описание  животных  в  художественном  и  научно-познавательном
тексте.  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 семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к
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старшему  поколению,  радость  общения  и  защищённость  в  семье.  Тема  художественных
произведений: Международный женский день, День Победы.

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

Зарубежная литература.  Круг чтения: литературная (авторская) сказка  (не менее двух
произведений) :  зарубежные  писатели-сказочники  (Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсен   и  др. ).
Характеристика  авторской  сказки:  герои,  особенности  построения  и  языка.  Сходство  тем  и
сюжетов  сказок  разных  народов.  Составление  плана  художественного  произведения:  части
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

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:  содержание  или  оглавление,
аннотация,  иллюстрация.  Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  тематические
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые  логические  и  исследовательские  действия как  часть  познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные  произведения  (без
отметочного оценивания);

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,
о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),
по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная
и литературная), рассказ, басня, стихотворение);
характеризовать  (кратко)  особенности  жанров  (произведения  устного  народного

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);
анализировать  текст  сказки,  рассказа,  басни:  определять  тему,  главную  мысль

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его
поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность
событий (действий) в сказке и рассказе;

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

Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствует формированию умений:

соотносить иллюстрации с текстом произведения;
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на

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

содержание книги;
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
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Коммуникативные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию
умений:

участвовать в диалоге:  отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять
ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания

на заданную тему;
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы

на основе прочитанного (прослушанного) произведения;
описывать (устно) картины природы;
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
оценивать  своё  эмоциональное  состояние,  возникшее  при  прочтении  (слушании)

произведения;
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста;
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении
(слушании) произведения;
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий

результат работы.

Тематическое  планирование  учебного  предмета  «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»

1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы

Практические
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте
1.1 Развитие речи

24 1.2 Фонетика
1.3 Чтение
Итого по разделу  24

Раздел 2. Систематический курс

2.1

Сказка  народная
(фольклорная)  и
литературная
(авторская)

 6 

2.2 Произведения о детях
и для детей  9 
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2.3 Произведения  о
родной природе  6 

2.4
Устное  народное
творчество  –  малые
фольклорные жанры

 4 

2.5
Произведения  о
братьях  наших
меньших

 6 

2.6 Произведения о маме  3 

2.7

Фольклорные  и
авторские
произведения  о
чудесах и фантазии

 4 

2.8
Библиографическая
культура  (работа  с
детской книгой)

 1 

Итого по разделу  39
Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 64 1  0

2 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы

Практические
работы 

1 О нашей Родине  4 

2 Фольклор  (устное
народное творчество)  3 

3
Звуки  и  краски  родной
природы  в  разные
времена года (осень)

 3

4 О детях и дружбе  6
5 Мир сказок  9

6
Звуки и  краски  родной
природы  в  разные
времена года (зима)

 8

7 О  братьях  наших
меньших  10

8

Звуки и  краски  родной
природы  в  разные
времена  года  (весна  и
лето)

 10 

9 О  наших  близких,  о
семье  9 

10 Зарубежная литература  8 
11 Библиографическая

культура  (работа  с
детской  книгой  и

 1 
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справочной
литературой)

Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  72 1  0 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР».
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»  (предметная  область

«Обществознание  и  естествознание»  («Окружающий  мир») на  уровне  начального  общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального
общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального
общего  образования  (далее  –  ФОП  НОО),  Федеральной  рабочей  программы  по  учебному
предмету «Окружающий мир» (далее – ФРП «Окружающий мир»), а также ориентирована на
целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания, Рабочей
программы воспитания МБОУ гимназии № 5. 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» (два часа в неделю в
каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем
универсальных учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и регулятивных,
которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом
возрастных  особенностей  младших  школьников.  В  первом  и  втором  классах  предлагается
пропедевтический  уровень  формирования  УУД,  поскольку  становление  универсальности
действий на этом этапе обучения только начинается.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне
начального общего образования.

Программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте начального общего образования и федеральной рабочей программе
воспитания.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном

мире,  обществе  и  взаимодействии  людей  в  нём,  соответствует  потребностям  и  интересам
обучающихся и направлено на достижение следующих целей:

формирование  целостного  взгляда  на  мир,  осознание  места  в  нём человека  на  основе
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение
естественнонаучных,  обществоведческих,  нравственно  этических  понятий,  представленных  в
содержании данного учебного предмета; 
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формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления приверженности
здоровому образу жизни;

развитие  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  реальной  учебной  и
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения,
опыты, трудовая деятельность),  так и с  творческим использованием приобретённых знаний в
речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

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

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;
освоение  обучающимися  мирового  культурного  опыта  по  созданию общечеловеческих

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;
обогащение  духовного  богатства  обучающихся,  развитие  способности  ребёнка  к

социализации  на  основе  принятия  гуманистических  норм  жизни,  приобретение  опыта
эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами
поведения;

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

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в
среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и
природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей
составляющей  всех  указанных  систем  является  содержание,  усвоение  которого  гарантирует
формирование  у  обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе
развивающейся  способности  предвидеть  результаты  своих  поступков  и  оценки  возникшей
ситуации.  Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  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»,  «Человек  и  его  самость»,  «Человек  и
познание».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕНОМ ПЛАНЕ
    Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», (два часа в

неделю в каждом классе): 1 класс – 32 часа (16 недель), 2 класс – 36 часов (18 недель), 3 класс –
68 часов, 4 класс – 68 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  на  уровне  начального  общего  образования

направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  характеризуют

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:
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Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли

многонациональной России в современном мире; 
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к

своему и другим народам; 
первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и

ответственности человека как члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:
проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,

признанию их индивидуальности; 
принятие  существующих в  обществе  нравственно-этических  норм поведения  и  правил

межличностных  отношений,  которые  строятся  на  проявлении  гуманизма,  сопереживания,
уважения и доброжелательности; 

применение  правил совместной деятельности,  проявление способности договариваться,
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и  морального
вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной  культуры,

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов; 

использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности,  в
разных видах художественной деятельности.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

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

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к
физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное

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

Экологического воспитания:
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и

саморазвития;
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проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и
самостоятельности  в  расширении  своих  знаний,  в  том  числе  с  использованием  различных
информационных средств.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
на  основе наблюдений доступных объектов  окружающего мира устанавливать  связи и

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в
пространстве); 

сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,
устанавливать аналогии; 

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

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

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

предложенного алгоритма.
2) Базовые исследовательские действия:
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому

предположению) наблюдения, несложные опыты;
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на

основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
моделировать  ситуации на  основе  изученного  материала  о  связях в  природе  (живая  и

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение
и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

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

формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:
использовать  различные  источники  для  поиска  информации,  выбирать  источник

получения информации с учётом учебной задачи; 
находить  в  предложенном  источнике  информацию,  представленную  в  явном  виде,

согласно заданному алгоритму; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе

предложенного учителем способа её проверки; 
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,

аудиовизуальную информацию; 
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читать  и  интерпретировать  графически  представленную информацию  (схему,  таблицу,
иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя); 

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

фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
в процессе диалогов задавать вопросы,  высказывать суждения,  оценивать выступления

участников; 
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к

собеседнику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки,

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:
планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению

учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) Самоконтроль и самооценка:
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой

учителя; 
оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости

корректировать их.
Совместная деятельность:
понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
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коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты
1 класс
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
называть  себя  и  членов своей  семьи по фамилии,  имени,  отчеству,  профессии членов

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям
и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
приводить  примеры  культурных  объектов  родного  края,  школьных  традиций  и

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать  объекты  живой  и  неживой  природы,  объекты,  созданные  человеком,  и

природные  материалы,  части  растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя),  группы
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать  на  основе  опорных  слов  наиболее  распространённые  в  родном  крае
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные
времена  года;  деревья,  кустарники,  травы;  основные  группы  животных  (насекомые,  рыбы,
птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и

индивидуальные  наблюдения  (в  том  числе  за  сезонными  изменениями  в  природе  своей
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты
под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе;

правила поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном;
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с  помощью  взрослых  (учителя,  родители)  пользоваться  электронным  дневником  и

электронными ресурсами школы.

2 класс
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
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находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный
город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего
региона; 

проявлять  уважение  к  семейным ценностям  и  традициям,  традициям  своего  народа  и
других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила  нравственного
поведения в социуме и на природе; 

распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края;
важных событий прошлого  и  настоящего  родного  края;  трудовой деятельности  и  профессий
жителей родного края; 

проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и  опыты  с
природными объектами, измерения; 

приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  примеры,  иллюстрирующие
значение природы в жизни человека; 

описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные  культурные
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные  природные
объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы  по  предложенным
признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи
людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  школе,  правила  безопасного  поведения
пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 
безопасно  использовать  мессенджеры  в  условиях  контролируемого  доступа  в

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 
безопасно  осуществлять  коммуникацию в  школьных  сообществах  с  помощью учителя

(при необходимости).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС
Человек и общество
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Совместная  деятельность  с  одноклассниками  –  учёба,  игры,  отдых.  Рабочее  место

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение
рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.
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Режим труда и отдыха.
Семья.  Моя  семья  в  прошлом  и  настоящем.  Имена  и  фамилии  членов  семьи,  их

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний
адрес.

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг,  гимн).
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта
(города, села), региона. Культурные объекты родного края.

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
Человек и природа
Природа  –  среда  обитания  человека.  Природа  и  предметы,  созданные  человеком.

Природные материалы.  Бережное  отношение  к  предметам,  вещам,  уход  за  ними.  Неживая  и
живая  природа.  Наблюдение  за  погодой  своего  края.  Погода  и  термометр.  Определение
температуры воздуха (воды) по термометру.

Сезонные  изменения  в  природе.  Взаимосвязи  между  человеком  и  природой.  Правила
нравственного и безопасного поведения в природе.

Растительный  мир.  Растения  ближайшего  окружения  (узнавание,  называние,  краткое
описание).  Лиственные  и  хвойные  растения.  Дикорастущие  и  культурные  растения.  Части
растения (называние,  краткая  характеристика значения для жизни растения):  корень,  стебель,
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир  животных  Разные  группы  животных  (звери,  насекомые,  птицы,  рыбы  и  др.).
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.

Правила безопасной жизнедеятельности
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной

гигиены.  Правила  использования  электронных  средств,  оснащенных  экраном.  Правила
безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки,
дорожная разметка, дорожные сигналы).

Безопасность  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (электронный
дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.

Изучение  окружающего мира  в  1  классе  способствует  освоению на  пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:

сравнивать  происходящие  в  природе  изменения,  наблюдать  зависимость  изменений  в
живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери,  насекомые,  рыбы,
птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить  примеры  лиственных  и  хвойных  растений,  сравнивать  их,  устанавливать
различия во внешнем виде.

Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствует формированию умений:

понимать,  что  информация  может  быть  представлена  в  разной  форме  –  текста,
иллюстраций, видео, таблицы; 
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соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию

умений:
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы

участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 
воспроизводить  названия  своего  населенного  пункта,  название  страны,  её  столицы;

воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ,

описывать предмет по предложенному плану; 
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к

природным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
сравнивать  организацию  своей  жизни  с  установленными  правилами  здорового  образа

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования
бытовых электроприборов); 

оценивать  выполнение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  другими
детьми, выполнять самооценку; 

анализировать  предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня,
организации  учебной  работы;  нарушения  правил  дорожного  движения,  правил  пользования
электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
соблюдать  правила  общения  в  совместной  деятельности:  договариваться,  справедливо

распределять  работу,  определять  нарушение  правил  взаимоотношений,  при  участии  учителя
устранять возникающие конфликты.

2 КЛАСС
Человек и общество
Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация  Россия  и  её  столица  на  карте.

Государственные  символы  России.  Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение  Москвы  на  карте.  Города  России.  Россия  –  многонациональное  государство.
Народы России,  их традиции,  обычаи, праздники. Родной край,  его природные и культурные
достопримечательности. Значимые события истории родного края.

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

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

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.

71



Звёзды  и  созвездия,  наблюдения  звёздного  неба.  Планеты.  Чем  Земля  отличается  от
других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира.
Материки,  океаны.  Определение  сторон горизонта  при  помощи компаса.  Ориентирование  на
местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с
помощью компаса.

Многообразие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных.
Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  земноводные,  пресмыкающиеся:  общая  характеристика
внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.

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

Правила безопасной 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.

Правила  безопасности  в  школе  (маршрут  до  школы,  правила  поведения  на  занятиях,
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на
остановке,  посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка,  знаки  безопасности  на
общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.

Правила  поведения  при  пользовании  компьютером.  Безопасность  в  информационно-
коммуникационной  сети  Интернет  (коммуникация  в  мессенджерах  и  социальных  группах)  в
условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных
учебных  действий,  совместной  деятельности.  Универсальные  учебные  действия
(пропедевтический уровень)

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
определять на основе наблюдения 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  универсальных  учебных  действий

способствует формированию умений:
различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.
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Коммуникативные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию
умений:

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:
понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы

чувств,  жизнедеятельность;  поколение,  старшее  поколение,  культура  поведения;  Родина,
столица, родной край, регион); 

понятия  и  термины,  связанные  с  миром  природы  (среда  обитания,  тело,  явление,
вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим,
правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация).

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной
системы;

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.);

создавать  высказывания-рассуждения  (например,  признаки  животного  и  растения  как
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);

приводить  примеры  растений  и  животных,  занесённых  в  Красную  книгу  России  (на
примере своей местности);

описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия 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 способствует 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,  культуры общения,

проявления терпения и уважения к собеседнику; 
проводить  в  парах (группах)  простые опыты по определению свойств разных веществ

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в
общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их
разрешения.

Тематическое планирование учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы

Практические
работы 

Раздел 1. Человек и общество

1.1 Школа.  Школьная
жизнь.  2 
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1.2

Семья.
Взаимоотношения
и взаимопомощь в
семье.

 2 

1.3 Россия  -  наша
Родина.  8

Итого по разделу  12
Раздел 2. Человек и природа

2.1

Природа  -  среда
обитания
человека.
Взаимосвязи
между  человеком
и природой.

 5

2.2

Растительный мир.
Растения
ближайшего
окружения.

 3

2.3
Мир  животных.
Разные  группы
житвотных.

 9

Итого по разделу  17 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1 Режим  дня
школьника.  1 

3.2

Безопасность  в
быту,
безопасность
пешехода,
безопасность  в
сети Интернет

 1 

Итого по разделу  2 
Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 32 1  0 

2 КЛАСС

№ п/п 
Наименование
разделов и тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы

Практические
работы 

Раздел 1. Человек и общество

1.1 Наша  родина  -
Россия  5 

1.2

Семья.
Семейные
ценности  и
традиции

 2 
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1.3

Правила
культурного
поведения  в
общественных
местах

 2

Итого по разделу  9 
Раздел 2. Человек и природа

2.1

Методы
познания
природы.  Земля
и  другие
панеты,  звезды
и созвездия.

 6 

2.2 Многообразие
растений  6 

2.3 Многообразие
животных  8 

2.4

Красная  книга
России.
Заповедники  и
природные
парки

 3 

Итого по разделу  23 
Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности

3.1
Здоровый  образ
жизни
школьника

 1 

3.2

Безопасность  в
школе  и
общественном
транспорте,
безопасность  в
сети Интернет

 2 

Итого по разделу  3
Резервное время 1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 36 1  0 

2.1.4. Рабочая  программа  учебного  предмета  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)»
            Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский» (предметная 
область «Иностранный язык») на уровне начального общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 
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НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК»

        В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 
школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 
ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 
по сравнению с учащимися других возрастных групп.

       Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 
обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются 
и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 
речи.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

       Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 
развивающие, воспитывающие.

       Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают:

—  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 
потребностей младшего школьника;

—   расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c отобранными темами общения;

—  освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 
выражения мысли на родном и иностранном языках;

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

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

        Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают:

—  осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов;

—  становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении 
и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;
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—   формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 
причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;

—   становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 
мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.

        Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 
заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 
за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 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 воспитательных целей 
обеспечивает:

—  понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 
условиях взаимодействия разных стран и народов;

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

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

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре других 
народов;

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

       Количество часов на изучение иностранного языка (два часа в неделю): 2 класс — 36 часов 
(18 недель).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

Личностные результаты

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

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:

– становление ценностного отношения к своей Родине – России;

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
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– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;

– уважение к своему и другим народам;

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

Духовно-нравственного воспитания:

– признание индивидуальности каждого человека;

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

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

Эстетического воспитания:

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

–  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

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

–  бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:

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

Экологического воспитания:

– бережное отношение к природе;

–  неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:

–  первоначальные представления о научной картине мира;

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы отражают:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты;
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–  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

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

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

2) базовые исследовательские действия:

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

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;

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

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

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

3) работа с информацией:

– выбирать источник получения информации;

–  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет;

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

–  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение:

–  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;

–  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и
дискуссии;

– признавать возможность существования разных точек зрения;

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
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– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

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

– готовить небольшие публичные выступления;

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

2) совместная деятельность:

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

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению:

– распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

– ответственно выполнять свою часть работы;

– оценивать свой вклад в общий результат;

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль:

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты

2 класс

Коммуникативные умения

Говорение

– вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

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

Аудирование

– воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;

– воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
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информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 
звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд);

– воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 
звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд).

Смысловое чтение

– читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 
понимание прочитанного;

– читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 
слов).

Письмо

– заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;

– писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом).

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Фонетическая сторона речи

– знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 
корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);

– применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв;

– читать новые слова согласно основным правилам чтения;

– различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 
их ритмико–интонационных особенностей.

Графика, орфография и пунктуация

– правильно писать изученные слова;

– заполнять пропуски словами; дописывать предложения;

– правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола–
связки, вспомогательного и модального глаголов.

Лексическая сторона речи
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– распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
предусмотренной на первом году обучения;

–  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.

Грамматическая сторона речи

–  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);

– распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения;

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

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.);

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

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами;

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present
Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий
и специальный вопрос) предложениях;

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

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 
и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения;

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

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1–12);
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– распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what,
how, where, how many;

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

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

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

– владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством;

– знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

Содержание учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»
2 КЛАСС
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая

еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной
день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).

Родная  страна  и  страны  изучаемого  языка.  Названия  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого языка; их столиц.

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

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/  или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
– диалога  этикетного  характера:  приветствие,  начало  и  завершение  разговора,

знакомство  с  собеседником;  поздравление  с  праздником;  выражение  благодарности  за
поздравление; извинение;

– диалога–расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных

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

Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на

услышанное (при непосредственном общении.
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом

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

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

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка.
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Смысловое чтение
Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение  про  себя  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с

различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации.

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

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой
на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Тексты для  чтения  про  себя:  диалог,  рассказ,  сказка,  электронное  сообщение  личного
характера.

Письмо
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение  речевых  образцов,  списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов,

словосочетаний,  предложений;  вставка  пропущенных  букв  в  слово  или  слов  в  предложение,
дописывание предложений в  соответствии с  решаемой учебной задачей.  Заполнение простых
формуляров с  указанием личной информации  (имя,  фамилия,  возраст,  страна  проживания)  в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

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

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких

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

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

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

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически

корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Графически  корректное  (полупечатное)  написание  букв  английского  алфавита  в

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

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых
формах глагола–связки,  вспомогательного и модального глаголов (например,  I’m,  isn’t;  don’t,
doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).

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

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

Распознавание  в  устной  и  письменной  речи  интернациональных  слов  (doctor,  film)  с
помощью языковой догадки.
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Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (утвердительные,

отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный  вопрос),  побудительные  (в
утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is

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

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

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

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? –

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  c  именами  существительными

(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a

book – books; a man – men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your,

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these).
Количественные числительные (1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near,

under). Союзы and и but (c однородными членами).
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого

этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка  в  некоторых  ситуациях  общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём
рождения, Новым годом, Рождеством).

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование  при  чтении и  аудировании языковой догадки  (умения  понять  значение

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых

слов, вопросов; иллюстраций. 

Тематическое планирование учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)»

2 КЛАСС
№ п/п Наименование

разделов и тем
Количество часов Электронные

(цифровые)Всего Контрольные Практические
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программы работы работы образовательные
ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Приветствие, 
знакомство. 2

1.2 Моя семья. 5

1.3 Мой день 
рождения 3

1.4 Моя любимая 
еда. 5 1

Итого по разделу  15
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимый  цвет,
игрушка. 2

2.2 Любимые
занятия. 2

2.3 Любимый
питомец 2

2.4 Выходной день 2
Итого по разделу  8
Раздел 3. Мир вокруг меня
3.1 Моя школа 2
3.2 Мои друзья 2

3.3
Моя малая 
родина (город, 
село).

2
1

Итого по разделу 6
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого язык

4.1

Названия 
родной страны 
и страны/стран 
изучаемого 
языка, их 
столиц.

2

4.2

Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских книг

2

4.3

Праздники 
родной страны 
и страны/стран 
изучаемого 
языка (Новый 
год, Рождество)

2 1

Итого по разделу 6
Резервное время  1 1

86



ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

 36 4  0 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная  область

«Математика и информатика») на уровне начального общего образования составлена на основе
Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП
НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  федеральной
рабочей программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

В  начальной  школе  изучение  математики  имеет  особое  значение  в  развитии  младшего
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий
на  математическом  материале,  первоначальное  овладение  математическим  языком  станут
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

1. Освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

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

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и  отбора  планируемых результатов  лежат следующие
ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника:
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1. понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 
существования   окружающего мира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 
т.д.); 

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения).

Младшие  школьники  проявляют  интерес  к  математической  сущности  предметов  и  явлений
окружающей  жизни  -  возможности  их  измерить,  определить  величину,  форму,  выявить
зависимости  и закономерности их расположения во времени и  в  пространстве.  Осознанию
младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что
облегчает  освоение  общего  способа  решения  учебной  задачи,  а  также  работу  с  разными
средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении
других  учебных  предметов  (количественные  и  пространственные  характеристики,  оценки,
расчёты  и  прикидка,  использование  графических  форм  представления  информации).
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и
письменных  арифметических  вычислений,  приёмы  проверки  правильности  выполнения
действий,  а  также  различение,  называние,  изображение  геометрических  фигур,  нахождение
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной
функциональной  грамотности  младшего  школьника  и  предпосылкой  успешного  дальнейшего
обучения в основном звене школы.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕНОМ ПЛАНЕ

На изучение математики в 1 классе отводится 5 часов в неделю (16 недель), всего 80 часов, во  2
классе 5 часов в неделю (18 недель), всего 90 часо

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
Личностные результаты

В  результате  изучения  предмета  «Математика»  у  обучающегося  будут  сформированы
следующие личностные результаты:

– осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным
ситуациям, для развития общей культуры человека; 

– развития  способности  мыслить,  рассуждать,  выдвигать  предположения  и
доказывать или опровергать их; 

– применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять
способность  договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
– применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в

том  числе  при  оказании  помощи  одноклассникам,  детям  младшего  возраста,  взрослым  и
пожилым людям; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений
в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах
при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
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– оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности
применения  математики  для  рационального  и  эффективного  решения  учебных  и  жизненных
проблем; 

– оценивать  свои  успехи  в  изучении  математики,  намечать  пути  устранения
трудностей; 

– стремиться  углублять  свои  математические  знания  и  умения;  пользоваться
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно
выбранных учебных проблем, задач.
Метапредметные результаты

К  концу  обучения  у  обучающегося  формируются  следующие  универсальные  учебные
действия.

Универсальные познавательные учебные действия:
1) Базовые логические действия:
– устанавливать  связи  и  зависимости  между  математическими  объектами  (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 
– применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,

классификация (группировка), обобщение;
– приобретать практические графические и  измерительные навыки для успешного

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

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
2) Базовые исследовательские действия:
– проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов

курса математики; 
– понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать,

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
– применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор

вариантов)
3) Работа с информацией:
– находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую

информацию в разных источниках информационной среды; 
– читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу, диаграмму, другую модель); 
– представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и

источники информации.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
– конструировать утверждения, проверять их истинность;
– строить логическое рассуждение;
– использовать  текст  задания  для  объяснения  способа  и  хода  решения

математической задачи;
– формулировать ответ;
– комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный

ответ с использованием изученной терминологии;
– в процессе  диалогов по обсуждению изученного материала –  задавать вопросы,

высказывать  суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить  доказательства  своей
правоты, проявлять этику общения;

– создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  описание
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция
(например, измерение длины отрезка);

– ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять
деформированные;
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– составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные
типовым изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:
1) Самоорганизация:
– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных

действий; 
– выполнять  правила  безопасного  использования  электронных  средств,

предлагаемых в процессе обучения.
2) Самоконтроль:
– осуществлять  контроль  процесса  и  результата  своей  деятельности,  объективно

оценивать их; 
– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
– находить ошибки в своей работе,  устанавливать их причины, вести поиск путей

преодоления ошибок.
3) Самооценка:
– предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать

способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать  рациональность  своих  действий,  давать  им  качественную
характеристику.

Совместная деятельность:
– участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами

группы  (например,  в  случае  решения  задач,  требующих  перебора  большого  количества
вариантов, приведения примеров и контрпримеров);

– согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа,
анализа информации;

– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.
Предметные результаты

1 класс
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий сложения
(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

– решать  текстовые  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание:  выделять
условие и требование (вопрос); 

– сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  ними  соотношение
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

– знать и использовать единицу длины – сантиметр; измерять длину отрезка, чертить
отрезок заданной длины (в см); 

– различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник,
прямоугольник (квадрат), отрезок; 

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между,
перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно
заданного набора объектов/предметов; 

– группировать  объекты  по  заданному  признаку;  находить  и  называть
закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  в  таблицу,  извлекать
данное/данные из таблицы; 
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– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на
две группы по заданному основанию.

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  числового

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах
100;

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

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

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

– определять с  помощью измерительных инструментов длину; определять время с
помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;  сравнивать  величины
длины,  массы,  времени,  стоимости,  устанавливая  между  ними соотношение  «больше/меньше
на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись,
рисунок, таблица или другая модель);

– планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде
арифметического действия/действий, записывать ответ; 

– различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаную,
многоугольник; 

– выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;
– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол,
прямоугольник с заданными длинами сторон;
– использовать для выполнения построений линейку, угольник; 
– выполнять  измерение  длин  реальных  объектов  с  помощью  линейки;  находить

длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 
– распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со  словами

«все», «каждый»; 
– проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
– находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,  величин,

геометрических фигур); 
– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
– представлять  информацию  в  заданной  форме:  дополнять  текст  задачи  числами,

заполнять  строку/столбец  таблицы,  указывать  числовые  данные  на  рисунке  (изображении
геометрических фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
– обнаруживать  модели  геометрических  фигур  в  окружающем  мире;  подбирать

примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
– составлять (дополнять) текстовую задачу; 
– проверять правильность вычислений.

Содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 
1 класс
Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами:  «Числа  и

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и
геометрические фигуры», «Математическая информация».
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Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта.  Десяток. Счёт предметов,

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа  в  пределах  20:  чтение,  запись,  сравнение.  Однозначные  и  двузначные  числа.

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения

между ними.
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи 
Текстовая  задача:  структурные  элементы,  составление  текстовой  задачи  по  образцу.

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно
действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:  слева/справа,

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  прямоугольника,  отрезка.

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение
длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация 
Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  группы  объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные  относительно

заданного набора математических объектов.
Чтение  таблицы  (содержащей  не  более  4-х  данных);  извлечение  данного  из  строки,

столбца;  внесение  одного-двух  данных  в  таблицу.  Чтение  рисунка,  схемы  с  одним-двумя
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,
изображением геометрической фигуры.

2 класс
Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  разделами:  «Числа  и

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и
геометрические фигуры», «Математическая информация».

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства,

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение
чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм); измерение длины (единицы
длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – час, ми- нута)
Соотношение  между  единицами  величины  (в  пределах  100),  его  применение  для  решения
практических задач.

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи 
Текстовая  задача:  структурные  элементы,  составление  текстовой  задачи  по  образцу.

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно
действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение  предметов  и  объектов  на  плоскости,  в  пространстве:  слева/справа,

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
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Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  прямоугольника,  отрезка.
Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение
длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация 
Сбор  данных  об  объекте  по  образцу.  Характеристики  объекта,  группы  объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  предложения,  составленные  относительно

заданного набора математических объектов.
Чтение  таблицы  (содержащей  не  более  4-х  данных);  извлечение  данного  из  строки,

столбца;  внесение  одного-двух  данных  в  таблицу.  Чтение  рисунка,  схемы  с  одним-двумя
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёхшаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,
изображением геометрической фигуры.

Тематическое планирование учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
1 КЛАСС

№ п/п 
Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

Раздел 1. Числа и величины

1.1
Числа  от  1  до  9:
различение,
чтение, запись.

2

1.2 Единица  счёта.
Десяток.

2

1.3
Счёт  предметов,
запись  результата
цифрами.

2

1.4

Порядковый номер
объекта  при
заданном  порядке
счёта.

2

1.5

Сравнение  чисел,
сравнение  групп
предметов  по
количеству:
больше,  меньше,
столько же.

2

1.6
Число  и  цифра  0
при  измерении,
вычислении.

2

1.7
Числа  в  пределах
20: чтение, запись,
сравнение.

2

1.8 Однозначные  и
двузначные числа.

2

1.9 Увеличение 
(уменьшение) 

2
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числа на несколько
единиц

1.10

Длина и её 
измерение с 
помощью 
заданной мерки.

2

1.11

Сравнение без 
измерения: выше 
— ниже, шире — 
уже, длиннее — 
короче, старше — 
моложе, тяжелее 
— легче.

2

1.12

Единицы длины: 
сантиметр, 
дециметр; 
установление 
соотношения 
между ними.

2

Итого по разделу  24
Раздел 2. Арифметические действия

2.1
Сложение  и
вычитание чисел в
пределах 20.

2

2.2

Названия 
компонентов 
действий, 
результатов 
действий 
сложения, 
вычитания. Знаки 
сложения и 
вычитания, 
названия 
компонентов 
действия. Таблица 
сложения. 
Переместительное 
свойство 
сложения.

2

2.3
Вычитание  как
действие, обратное
сложению.

2

2.4 Неизвестное 
слагаемое.

2

2.5

Сложение 
одинаковых 
слагаемых. Счёт 
по 2, по  3, по 5.

2

2.6 Прибавление и 
вычитание нуля.

2
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2.7

Сложение и 
вычитание чисел 
без перехода и с  
переходом через 
десяток.

2

2.8
Вычисление 
суммы, разности 
трёх чисел.

2

Итого по разделу  16
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1

Текстовая  задача:
структурные
элементы,
составление
текстовой  задачи
по  образцу.

3

3.2

Зависимость
между  данными  и
искомой
величиной  в
текстовой задаче.

3

3.3

Выбор  и  запись
арифметического
действия  для
получения  ответа
на вопрос.

3

3.4

Текстовая
сюжетная задача в
одно  действие:
запись  решения,
ответа задачи.

3

3.5

Обнаружение
недостающего
элемента  задачи,
дополнение  текста
задачи  числовыми
данными  (по
иллюстрации,
смыслу  задачи,  её
решению).

3

Итого по разделу 15
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Расположение 
предметов и  
объектов на 
плоскости, в  
пространстве: 
слева/справа, 
сверху/снизу, 
между; 

2
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установление 
пространственных 
отношений.

4.2
Распознавание 
объекта и его 
отражения.

2

4.3

Геометрические 
фигуры: 
распознавание 
круга, 
треугольника, 
прямоугольника, 
отрезка.

2

4.4

Построение 
отрезка, квадрата, 
треугольника с 
помощью линейки;
измерение длины 
отрезка в 
сантиметрах.

2

4.5

Длина стороны 
прямоугольника, 
квадрата, 
треугольника.

1

4.6

Изображение 
прямоугольника, 
квадрата, 
треугольника.

1

Итого по разделу 10
Раздел 5. Математическая информация 

5.1

Сбор данных об 
объекте по  
образцу. 
Характеристики 
объекта, группы 
объектов 
(количество, 
форма, размер); 
выбор предметов 
по образцу (по  
заданным 
признакам).

2

5.2

Группировка 
объектов по  
заданному 
признаку.

2

5.3 Закономерность в 
ряду заданных 
объектов: её  
обнаружение, 

2
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продолжение ряда.

5.4

Верные (истинные) 
и  неверные 
(ложные) 
предложения, 
составленные 
относительно 
заданного набора 
математических 
объектов.

2

5.5

Чтение таблицы 
(содержащей не 
более четырёх 
данных); 
извлечение данного
из  строки, столбца;
внесение одного-
двух данных в 
таблицу

2

5.6

Чтение рисунка, 
схемы 1—2 
числовыми 
данными 
(значениями 
данных величин).

2

5.7

Выполнение 1—3-
шаговых 
инструкций, 
связанных с 
вычислениями, 
измерением длины,
построением 
геометрических 
фигур.

2

Итого по разделу 14
Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  80 1  0 

2 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

Раздел 1. Числа 

1.1

Числа  в  пределах  100:
чтение,  запись,
десятичный  состав,
сравнение.

2
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1.2

Запись  равенства,
неравенства.
Увеличение/уменьшение
числа  на  несколько
единиц/десятков;
разностное  сравнение
чисел.

2

1.3 Чётные  и  нечётные
числа.

2

1.4
Представление  числа  в
виде  суммы  разрядных
слагаемых.

2

1.5

Работа  с
математической
терминологией
(однозначное,
двузначное,  чётное-
нечётное число; число и
цифра;  компоненты
арифметического
действия, их название)

2

Итого по разделу  10
Раздел 2. Величины

2.1

Работа  с  величинами:
сравнение  по  массе
(единица  массы  —
килограмм);  измерение
длины  (единицы  длины
—  метр,  дециметр,
сантиметр,  миллиметр),
времени  (единицы
времени   —  час,
минута).

3

2.2

Соотношения между 
единицами величины (в 
пределах 100), решение 
практических задач.

4

2.3 Измерение величин. 3

2.4
Сравнение и 
упорядочение 
однородных величин.

3 1

Итого по разделу  13
Раздел 3. Арифметические действия

3.1

Устное  сложение  и
вычитание  чисел  в
пределах  100  без
перехода и с переходом
через разряд.

4

3.2 Письменное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100. 

4
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Переместительное, 
сочетательное свойства 
сложения, их 
применение для 
вычислений.

3.3

Взаимосвязь
компонентов  и
результата  действия
сложения,  действия
вычитания.  Проверка
результата  вычисления
(реальность  ответа,
обратное действие).

3

3.4

Действия  умножения  и
деления  чисел.
Взаимосвязь сложения и
умножения.
Иллюстрация
умножения  с  помощью
предметной  модели
сюжетной ситуации.

3

3.5
Названия  компонентов
действий  умножения,
деления.

2

3.6

Табличное умножение в
пределах 50. Табличные
случаи  умножения,
деления  при
вычислениях и решении
задач.

3

3.7 Умножение  на  1,  на  0
(по  правилу).

1

3.8 Переместительное
свойство умножения.

1

3.9

Взаимосвязь
компонентов  и
результата  действия
умножения,  действия
деления.

1

3.10

Неизвестный компонент
действия  сложения,
действия вычитания; его
нахождение.

1

3.11 Числовое  выражение:
чтение,  запись,
вычисление  значения.
Порядок  выполнения
действий  в   числовом
выражении,
содержащем  действия
сложения  и  вычитания

3 1
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(со   скобками/без
скобок) в  пределах 100
(не  более  трёх
действий);  нахождение
его значения.

3.12 Вычитание  суммы  из
числа, числа из суммы.

5

3.13
Вычисление  суммы,
разности  удобным
способом.

2

Итого по разделу 32
Раздел 4. Текстовые задачи

4.1

Чтение, представление 
текста задачи в виде 
рисунка, схемы или 
другой модели.

2

4.2

План решения задачи в  
два действия, выбор 
соответствующих плану 
арифметических 
действий. Запись 
решения и ответа 
задачи.

2

4.3

Решение текстовых задач
на применение смысла 
арифметического 
действия (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление).

1

4.4

Расчётные задачи на 
увеличение/ 
уменьшение величины 
на  несколько единиц/ в  
несколько раз.

2

4.5

Фиксация ответа к задаче
и его проверка 
(формулирование, 
проверка на 
достоверность, 
следование плану, 
соответствие 
поставленному 
вопросу).

1

1

Итого по разделу 10
Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры

5.1 Распознавание и 
изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, прямой 
угол, ломаная, 

1
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многоугольник.

5.2
Построение отрезка 
заданной длины с 
помощью линейки.

1

5.3

Изображение на 
клетчатой бумаге 
прямоугольника с 
заданными длинами 
сторон, квадрата с 
заданной длиной 
стороны.

1

5.4 Длина ломаной. 1

5.5

Измерение периметра 
данного/ изображённого 
прямоугольника 
(квадрата), запись 
результата измерения в 
сантиметрах.

2

5.6

Точка, конец отрезка, 
вершина 
многоугольника. 
Обозначение точки 
буквой латинского 
алфавита.

1

Итого по разделу 7
Раздел 6. Математическая информация

6.1

Нахождение, 
формулирование одного-
двух общих признаков 
набора математических 
объектов: чисел, 
величин, геометрических
фигур.

1

6.2

Классификация объектов 
по заданному или 
самостоятельно 
установленному 
основанию.

1

6.3

Закономерность в  ряду 
чисел, геометрических 
фигур, объектов 
повседневной жизни: её  
объяснение с 
использованием 
математической 
терминологии

1

6.4 Верные (истинные) и  
неверные (ложные) 
утверждения, 
содержащие 
количественные, 

2
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пространственные 
отношения, зависимости 
между 
числами/величинами.

6.5

Конструирование 
утверждений с 
использованием слов 
«каждый», «все».

1

6.6

Работа с таблицами: 
извлечение и 
использование для  
ответа на вопрос 
информации, 
представленной в 
таблице (таблицы 
сложения, умножения; 
график дежурств, 
наблюдения в природе и 
пр.); внесение данных в 
таблицу.

2

6.7

Дополнение моделей 
(схем, изображений) 
готовыми числовыми 
данными.

2

6.8

Правило составления ряда
чисел, величин, 
геометрических фигур 
(формулирование 
правила, проверка 
правила, дополнение 
ряда).

3

6.9

Алгоритмы (приёмы, 
правила) устных и 
письменных 
вычислений, измерений 
и построения 
геометрических фигур.

2

6.10
Правила работы с 
электронными 
средствами обучения

2

Итого по разделу 17
Резервное время  1 1
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  90 4  0 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»  (предметная
область  «Искусство») на  уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе
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Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП
НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  федеральной
рабочей программе воспитания.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к
результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.

Преподавание  предмета  направлено  на  развитие  духовной  культуры  учащихся,
формирование  активной  эстетической  позиции  по  отношению  к  действительности  и
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни
людей.

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида  визуально-пространственных
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры,
декоративно-прикладные  и  народные  виды  искусства,  архитектуру  и  дизайн.  Особое
внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений
искусства  и  формированию  зрительских  нков,  художественному  восприятию  предметно-
бытовой  культуры.  Для  учащихся  начальной  школы  большое  значение  также  имеет
восприятие произведений детского творчества,  умение обсуждать и анализировать детские
рисунки  с  позиций  выраженного  в  них  содержания,  художественных  средств
выразительности,  соответствия  учебной  задачи,  поставленной  учителем.  Такая  рефлексия
детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в  формировании  

художественной  культуры  учащихся,  развитии  художественно-образного  мышления  и
эстетического  отношения  к  явлениям  действительности  путём  освоения  начальных  основ
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории
отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в
национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в  понимании
красоты человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки,
но  чаще всего  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами  практической  творческой
работы  (при  сохранении  учебного  времени  на  восприятие  произведений  искусства  и
эстетического наблюдения окружающей действительности).

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и
технически  доступным  разнообразием  художественных  материалов.  Практическая
художественно-творческая  деятельность  занимает  приоритетное  пространство  учебного
времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений  искусства  художественно-эстетическое
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в
процессе практического решения художественно-творческих задач.

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7
—8 лет,  при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных
качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-
инвалидов и  детей  с  ОВЗ.  В урочное время деятельность  обучающихся организуется  как в
индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества
в художественной деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования  учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  входит  в
предметную  область  «Искусство»  и  является  обязательным  для  изучения.  Содержание
предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и
входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч
одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей во 2 классе обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его
изучение  двух  учебных  часов  в  неделю  за  счёт  вариативной  части  учебного  плана,
определяемой  участниками  образовательного  процесса.  При  этом  предполагается  не
увеличение  количества  тем  для  изучения,  а  увеличение  времени  на  практическую
художественную  деятельность.  Это  способствует  качеству  обучения  и  достижению  более
высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.

На  изучение  изобразительного  искусства  по  индивидуальному  учебному  плану
ускоренного  обучения  в  1  классе  отводится  1  час  в  неделю,  всего  16  часов,  во  2  классе
отводится 1 час в неделю, всего 18 часов.

Планируемые  результаты  освоение  учебного  предмета
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Личностные результаты

Патриотическое  воспитание  осуществляется  через  освоение  школьниками  содержания
традиций  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  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 предмет способствует пониманию особенностей
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие
работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-творческой  деятельности,
способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем  художественного  развития
обучающегося,  приобщения  его  к  искусству  как  сфере,  концентрирующей  в  себе  духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира
обучающегося  и  воспитание  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.  Занятия
искусством  помогают  школьнику  обрести  социально  значимые  знания.  Развитие  творческих
способностей 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  способствует  формированию  ценностных
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а
также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и
художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-творческой  деятельности.
Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении  заданий  культурно-
исторической направленности.

Экологическое  воспитание происходит  в  процессе  художественно-эстетического
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое  воспитание осуществляется  в  процессе  личной  художественно-творческой
работы  по  освоению  художественных  материалов  и  удовлетворения  от  создания  реального,
практического продукта.  Воспитываются стремление достичь  результат,  упорство,  творческая
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инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с
одноклассниками,  работать  в  команде,  выполнять  коллективную  работу  –  обязательные
требования к определённым заданиям по программе.

Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
– характеризовать форму предмета, конструкции; 
– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
– находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и

предметов; 
– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
– анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и  предметов

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
отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.

Базовые логические и исследовательские действия: 
– проявлять  исследовательские,  экспериментальные действия  в  процессе  освоения

выразительных свойств различных художественных материалов; 
– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного

выполнения художественных заданий; 
– проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых

учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искусства,
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и
предметно-пространственную среду жизни человека; 

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

– использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и
декоративных композиций; 

– классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей; 

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений; 

– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией: 
– использовать электронные образовательные ресурсы;
– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
– выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы Интернета,

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
– анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
– самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
– осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в

отечественные 
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– художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе
установок и квестов, предложенных учителем; 

– соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
– понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор –

зритель), между поколениями, между народами; 
– вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  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 позиций и учёта
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта; 

– анализировать произведения детского художественного творчества с  позиций их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

– 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  достижению,  договариваться,  выполнять
поручения,  подчиняться,  ответственно  относиться  к  своей  задаче  по  достижению  общего
результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
– внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  поставленные  учителем;

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
– уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата.

Предметные результаты
1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических  материалов  в

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со

средствами изобразительного языка.
Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения  формы  предмета,  опыт  обобщения  и

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные

величины.
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на

листе.  Уметь  выбирать  вертикальный  или  горизонтальный  формат  листа  для  выполнения
соответствующих задач рисунка.

Воспринимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  и  решать  её  в  своей
практической художественной деятельности.

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций
соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и
графических средств его выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые
рождает каждый цвет.

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой
на опыт жизненных ассоциаций.

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и
получения нового цвета.

Вести  творческую  работу  на  заданную  тему  с  опорой  на  зрительные  впечатления,
организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретать  опыт  аналитического  наблюдения,  поиска  выразительных  образных

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Осваивать  первичные  приёмы  лепки  из  пластилина,  приобретать  представления  о

целостной форме в объёмном изображении.
Овладевать первичными навыками бумаго-пластики – создания объёмных форм из бумаги

путём её складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные  примеры  узоров  в

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать
ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические,
анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной:

декоративный цветок или птица).
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных

художественных  промыслов  (дымковская,  каргопольская  игрушки  или  по  выбору  учителя  с
учётом местных промыслов)  и  опыт практической художественной деятельности по мотивам
игрушки выбранного промысла.

Иметь  опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки  и  оформления  общего
праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем  мире  (по

фотографиям  в  условиях  урока);  анализировать  и  характеризовать  особенности  и  составные
части рассматриваемых зданий.

Осваивать  приёмы  конструирования  из  бумаги,  складывания  объёмных  простых
геометрических тел.

Приобретать  опыт  пространственного  макетирования  (сказочный  город)  в  форме
коллективной игровой деятельности.

Приобретать  представления  о  конструктивной  основе  любого  предмета  и  первичные
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать  умения  рассматривать,  анализировать  детские  рисунки  с  позиций  их

содержания  и  сюжета,  настроения,  композиции  (расположения  на  листе),  цвета,  а  также
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе  эмоциональных
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды  жизни  человека  в
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных
построек.  Осваивать  опыт  эстетического,  эмоционального  общения  со  станковой  картиной,
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия
картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору

107



учителя),  а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например,
натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций  в  детских  книгах  и
отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического  и  целенаправленного

наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.

2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Осваивать  особенности  и  приёмы  работы  новыми  графическими  художественными

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических
материалов.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения
линии.

Овладевать  понятием  «ритм»  и  навыками  ритмической  организации  изображения  как
необходимой композиционной основы выражения содержания.

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 качества гуаши.

Приобретать  опыт  работы  акварельной  краской  и  понимать  особенности  работы
прозрачной краской.

Знать  названия  основных  и  составных  цветов  и  способы  получения  разных  оттенков
составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных
красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать 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  погоды  (туман,
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного
цветового состояния моря.

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и
злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось
показать характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»
Познакомиться  с  традиционными  игрушками  одного  из  народных  художественных

промыслов;  освоить  приёмы  и  последовательность  лепки  игрушки  в  традициях  выбранного
промысла;  выполнить  в  технике  лепки  фигурку  сказочного  зверя  по  мотивам  традиций
выбранного  промысла  (по  выбору:  филимоновская,  абашевская,  каргопольская,  дымковская
игрушки или с учётом местных промыслов).

Знать 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 (изображения зверушки).
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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  рукотворными  произведениями
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки
на основе природных мотивов.

Осваивать  приёмы  орнаментального  оформления  сказочных  глиняных  зверушек,
созданных  по  мотивам  народного  художественного  промысла  (по  выбору:  филимоновская,
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в
художественные изображения и поделки.

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций
к  народным  сказкам  лучших  художников-иллюстраторов  (например,  И.  Я.  Билибина),  когда
украшения не только соответствуют народным 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 пространственного макета

сказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных

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 поставленную учебную задачу.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также
потребность в таком наблюдении.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись
по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  отечественных
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи,
Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина,
Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобретать  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  живописи
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. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по
выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
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Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint
(или другом графическом редакторе).

Осваивать  приёмы  трансформации  и  копирования  геометрических  фигур  в  программе
Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.

Осваивать  в  компьютерном  редакторе  (например,  Paint)  инструменты  и  техники  –
карандаш,  кисточка,  ластик,  заливка  и  др.  –  и  создавать  простые  рисунки  или  композиции
(например, образ дерева).

Осваивать  композиционное  построение  кадра  при  фотографировании:  расположение
объекта в кадре, масштаб, доминанта.

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.

Содержание учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата

листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и

их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соотношения

частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка

видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет  как  одно  из  главных  средств  выражения  в  изобразительном  искусстве.  Навыки

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки

смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом

сюжете.
Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению  и  восприятию.  Развитие

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года.

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с
учётом местных промыслов).

Бумажная  пластика.  Овладение  первичными  приёмами  надрезания,  закручивания,
складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в  природе.  Наблюдение  узоров  в  живой природе  (в  условиях  урока  на  основе

фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов  действительности.
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.

Узоры  и  орнаменты,  создаваемые  людьми,  и  разнообразие  их  видов.  Орнаменты
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.
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Представления  о  симметрии  и  наблюдение  её  в  природе.  Последовательное  ведение
работы  над  изображением  бабочки  по  представлению,  использование  линии  симметрии  при
составлении узора крыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с
учётом местных промыслов).

Дизайн  предмета:  изготовление  нарядной  упаковки  путём  складывания  бумаги  и
аппликации.

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение  приёмов  конструирования  из  бумаги.  Складывание  объёмных  простых

геометрических  тел.  Овладение  приёмами  склеивания,  надрезания  и  вырезания  деталей;
использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги,
картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального

содержания детских работ.
Художественное  наблюдение  окружающего  мира  природы и  предметной среды жизни

человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и  эстетической  задачи  наблюдения
(установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных  установок
учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство  с  картиной,  в  которой  ярко  выражено  эмоциональное  состояние,  или  с
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и
другие по выбору учителя).

Художник  и  зритель.  Освоение  зрительских  умений  на  основе  получаемых  знаний  и
творческих  практических  задач  –  установок  наблюдения.  Ассоциации  из  личного  опыта
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

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

теме.

2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель  и  мелки  –  особенности  и  выразительные  свойства  графических  материалов,

приёмы работы.
Ритм  пятен:  освоение  основ  композиции.  Расположение  пятна  на  плоскости  листа:

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции –  соотношение частей и  целого.  Развитие  аналитических навыков видения

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок  с  натуры  простого  предмета.  Расположение  предмета  на  листе  бумаги.

Определение  формы  предмета.  Соотношение  частей  предмета.  Светлые  и  тёмные  части
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать
форму натурного предмета.

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое
рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
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Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового
цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное
и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения).  Затемнение цвета с  помощью тёмной

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений.
Цвет  открытый  –  звонкий  и  приглушённый,  тихий.  Эмоциональная  выразительность

цвета.
Изображение  природы  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и

соответствующих цветовых состояниях  (туман,  нежное утро,  гроза,  буря,  ветер  –  по  выбору
учителя). Произведения И. К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или
женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилины или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного

художественного  народного  промысла  (филимоновская  игрушка,  дымковский  петух,
каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки
в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака,  медвежонок и др.) с передачей характерной пластики
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

Изображение  движения  и  статики  в  скульптуре:  лепка  из  пластилина  тяжёлой,
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение  узоров  в  природе  (на  основе  фотографий  в  условиях  урока):  снежинки,

паутинки,  роса  на  листьях  и  др.  Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.
Поделки из подручных нехудожественных материалов.
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,

дымковские,  каргопольские  игрушки  (и  другие  по  выбору  учителя  с  учётом  местных
художественных промыслов).

Декор одежды человека.  Разнообразие украшений.  Традиционные народные женские и
мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование  из  бумаги.  Приёмы  работы  с  полосой  бумаги,  разные  варианты

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение  игрового  сказочного  города  из  бумаги  (на  основе  сворачивания

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками);
завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой).

Образ  здания.  Памятники  отечественной  или  западноевропейской  архитектуры  с  ярко
выраженным характером здания.  Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа
(иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального

содержания детских работ.
Художественное  наблюдение  природы  и  красивых  природных  деталей,  анализ  их

конструкции  и  эмоционального  воздействия.  Сопоставление  их  с  рукотворными
произведениями.

Восприятие  орнаментальных  произведений  прикладного  искусства  (кружево,  шитьё,
резьба и роспись и др.).

Восприятие  произведений  живописи  с  активным  выражением  цветового  состояния  в
природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.
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Восприятие  произведений  анималистического  жанра  в  графике  (произведения  В.  В.
Ватагина, Е.  И. Чарушина и др.)  и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина).  Наблюдение
животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные  средства  изображения.  Виды  линий  (в  программе  Paint  или  другом

графическом редакторе).
Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими  фигурами.

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение  инструментов  традиционного  рисования  в  программе  Paint  на  основе  темы

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и
др.).

Художественная  фотография.  Расположение  объекта  в  кадре.  Масштаб.  Доминанта.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.
Тематическое  планирование  учебного  предмета  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»
1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

1. Модуль 1. Графика 3
2. Модуль 2. Живопись 2
3. Модуль 3. Скульптура 2
4. Модуль 4. Декоративно-

прикладное искусство
3

5. Модуль 5. Архитектура 2
6. Модуль  6.  Восприятие

произведений искусства
2

7. Модуль  7. Азбука
цифровой графики

2

Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

16

2 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

1. Модуль 1. Графика 2
2. Модуль 2. Живопись 4
3. Модуль 3. Скульптура 2
4. Модуль 4. Декоративно-

прикладное искусство
4
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5. Модуль 5. Архитектура 2
6. Модуль  6.  Восприятие

произведений искусства
2

7. Модуль  7. Азбука
цифровой графики

2

Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

18

2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «МУЗЫКА»
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство»)

на  уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам
освоения  программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной
образовательной  программы  начального  общего  образования  (далее  –  ФОП  НОО),  а  также
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе
воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 
способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 
основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 
проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 
содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства:
фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее 
эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование 
— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 
форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений,
фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 
исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 
является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 
потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 
жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 
смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 
формирования мировоззрения ребёнка опосредованным не директивным путём. Поэтому 
ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие
системе базовых национальных ценностей. 
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Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 
установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 
приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 
жанровых особенностей элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  развития  младших  школьников.

Признание  самоценности  творческого  развития  человека,  уникального  вклада  искусства  в
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части
всей  духовной  культуры  обучающихся.  Основным  содержанием  музыкального  обучения  и
воспитания  является  личный и коллективный опыт проживания и  осознания специфического
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия
(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное
становление,  воспитание  чуткости  к  внутреннему  миру  другого  человека  через  опыт
сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям: 

1)  становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и
познавательной сферы; 

2)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание  значения
музыкального  искусства  как  универсального  языка  общения,  художественного  отражения
многообразия жизни; 

3)  формирование творческих способностей  ребёнка,  развитие  внутренней  мотивации к
музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1.  Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  прекрасное  в  жизни  и  в

искусстве. 
2.  Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального
переживания. 

4.  Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и
продуктивного воображения. 

5.  Овладение  предметными  умениями  и  навыками  в  различных  видах  практического
музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через  разнообразие  видов  музыкальной
деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
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в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г)  Музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  танец,  двигательное

моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6.  Изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационная  и  жанровая

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 
7.  Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры. 
8.  Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной

культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

начального  общего  образования  учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4
класс включительно. 

Содержание  предмета  «Музыка»  структурно  представлено  восемью  модулями
(тематическими линиями),  обеспечивающими преемственность с  образовательной программой
дошкольного  и  основного  общего  образования,  непрерывность  изучения  предмета  и
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
Изучение  предмета  «Музыка»  предполагает  активную  социокультурную  деятельность

обучающихся,  участие  в  музыкальных  праздниках,  конкурсах,  концертах,  театрализованных
действиях,  в  том  числе  основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  дисциплинами
образовательной  программы,  как  «Изобразительное  искусство»,  «Литературное  чтение»,
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык и
др. 

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  предмета  «Музыка»  по  ускоренному
обучению в 1 классе составляет 16 часов, во 2 классе 18 часов (1 час в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»
Личностные результаты
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Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  начального  общего
образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной и  воспитательной  работы,  урочной  и
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания:
– осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его
исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры
народов России; 
– уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 
– стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.
Духовно-нравственного воспитания:
– признание индивидуальности каждого человека; 
– проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности;  готовность
придерживаться  принципов  взаимопомощи  и  творческого  сотрудничества  в  процессе
непосредственной музыкальной 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 искусства.
Ценности научного познания: 
– первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной
картины  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
– соблюдение 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 (дыхание, 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 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
1. Овладение универсальными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
– сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры;
устанавливать  основания  для  сравнения,  объединять  элементы  музыкального  звучания  по
определённому признаку;
– определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка,
произведения, исполнительские составы 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  том числе  слуховой,  акустической  для  решения
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
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– устанавливать  причинно-следственные связи в  ситуациях музыкального восприятия и
исполнения, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
– на  основе  предложенных  учителем  вопросов  определять  разрыв  между  реальным  и
желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  собственных
музыкально-исполнительских навыков; 
– с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации
совместного музицирования;
– сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи,
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
– 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  том  числе  в  форме  двигательного  моделирования,  звукового
эксперимента, классификации, сравнения, исследования);
– прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции  культурных
явлений в различных условиях.
Работа с информацией:
– выбирать источник получения информации;
– согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,
представленную в явном виде;
– распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на
основании предложенного учителем способа её проверки;
– соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)
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  предложенному
учителем алгоритму;
– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
– воспринимать  музыку как специфическую форму общения людей,  стремиться  понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);
– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.
Вербальная коммуникация:
– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде;
– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога
и дискуссии;
– признавать возможность существования разных точек зрения;
– корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
– готовить небольшие публичные выступления;
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– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного
восприятия, исполнения музыки;
– переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 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  действия  по  её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
– выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой  на  предложенные
образцы.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
– выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения,
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Предметные результаты
1 КЛАСС
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ
музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной  деятельности,
потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным  искусством,  позитивном  ценностном
отношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
– с  интересом  занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных  музыкальных
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,  которые  им  нравятся,
аргументировать свой выбор;
– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в
различных смежных видах искусства;
– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по
учебным модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль «Классическая музыка»:
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав;
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– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков;
– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические,
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков;
– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции
и  чувства,  вызванные  музыкальным звучанием,  уметь  кратко  описать  свои  впечатления  от
музыкального восприятия;
– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания
музыкального образа;
– соотносить  музыкальные  произведения  с  произведениями  живописи,  литературы  на
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Музыкальная грамота»:
– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
– различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,  регистр,  динамика,  ритм,
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и
различия музыкальных и речевых интонаций;
– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
– понимать  значение  термина  «музыкальная  форма»,  определять  на  слух  простые
музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
– исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
– исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Музыка в жизни человека»:
– исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  республики,  школы,  исполнять
песни,  посвящённые  Великой  Отечественной  войне,  песни,  воспевающие  красоту  родной
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;
– воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия  жизни,  различать
обобщённые  жанровые  сферы:  напевность  (лирика),  танцевальность  и  маршевость  (связь  с
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
– осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать
прекрасное  в  окружающем  мире  и  в  человеке,  стремиться  к  развитию  и  удовлетворению
эстетических потребностей.
Модуль «Народная музыка России»:
– определять  принадлежность  музыкальных  интонаций,  изученных  произведений  к
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
– группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
– определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к
композиторскому или народному творчеству;
– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов –
народных и академических;
– создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах  при  исполнении
народной песни;
– исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и  без
сопровождения;
– участвовать  в  коллективной  игре/импровизации  (вокальной,  инструментальной,
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
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Модуль «Духовная музыка»:
– определять  характер,  настроение  музыкальных  произведений  духовной  музыки,
характеризовать её жизненное предназначение;
– исполнять доступные образцы духовной музыки;
– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки
Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно  региональной
религиозной традиции).
Модуль «Музыка народов мира»:
– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других
стран;
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в
сочинениях профессиональных композиторов (из  числа изученных культурно-национальных
традиций и жанров);
– различать  и  характеризовать  фольклорные  жанры  музыки  (песенные,  танцевальные),
вычленять и называть типичные жанровые признаки.
2 КЛАСС
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ
музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной  деятельности,
потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным  искусством,  позитивном  ценностном
отношении к музыке как важному элементу своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:
– с  интересом  занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных  музыкальных
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,  которые  им  нравятся,
аргументировать свой выбор;
– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в
различных смежных видах искусства;
– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по
учебным модулям и должны отражать сформированность умений:
Модуль «Музыка в жизни человека»:
– исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  исполнять  песни,  посвящённые  Великой
Отечественной  войне,  песни,  воспевающие  красоту  родной  природы,  выражающие
разнообразные эмоции, чувства и настроения;
– воспринимать  музыкальное  искусство  как  отражение  многообразия  жизни,  различать
обобщённые  жанровые  сферы:  напевность  (лирика),  танцевальность  и  маршевость  (связь  с
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
– осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать
прекрасное  в  окружающем  мире  и  в  человеке,  стремиться  к  развитию  и  удовлетворению
эстетических потребностей.
Модуль «Народная музыка России»:
– определять  принадлежность  музыкальных  интонаций,  изученных  произведений  к
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;
– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;
– группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные;
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– определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к
композиторскому или народному творчеству;
– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов –
народных и академических;
– создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  инструментах  при  исполнении
народной песни;
– исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и  без
сопровождения;
– участвовать  в  коллективной  игре/импровизации  (вокальной,  инструментальной,
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
Модуль «Музыкальная грамота»:
– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие,
низкие, высокие;
– различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,  регистр,  динамика,  ритм,
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и
различия музыкальных и речевых интонаций;
– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
– понимать  значение  термина  «музыкальная  форма»,  определять  на  слух  простые
музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
– ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
– исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
– исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль «Классическая музыка»:
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,
исполнительский состав;
– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков;
– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические,
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков;
– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции
и  чувства,  вызванные  музыкальным звучанием,  уметь  кратко  описать  свои  впечатления  от
музыкального восприятия;
– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания
музыкального образа;
– соотносить  музыкальные  произведения  с  произведениями  живописи,  литературы  на
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.
Модуль «Духовная музыка»:
– определять  характер,  настроение  музыкальных  произведений  духовной  музыки,
характеризовать её жизненное предназначение;
– исполнять доступные образцы духовной музыки;
– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки
Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно  региональной
религиозной традиции).
Модуль «Музыка народов мира»:
– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других
стран;
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
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– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в
сочинениях профессиональных композиторов (из  числа изученных культурно-национальных
традиций и жанров);
– различать  и  характеризовать  фольклорные  жанры  музыки  (песенные,  танцевальные),
вычленять и называть типичные жанровые признаки.
Модуль «Музыка театра и кино»:
– определять  и  называть  особенности  музыкально-сценических  жанров  (опера,  балет,
оперетта, мюзикл);
– различать  отдельные  номера  музыкального  спектакля  (ария,  хор,  увертюра  и  т.  д.),
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;
– различать  виды  музыкальных  коллективов  (ансамблей,  оркестров,  хоров),  тембры
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;
– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец,
художник и др.
Модуль «Современная музыкальная культура»:
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к
расширению музыкального кругозора; 
– различать  и  определять  на  слух  принадлежность  музыкальных  произведений,
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады,
мюзикла, джаза и др.);
– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной
характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-выразительными
средствами при исполнении;
– исполнять  современные  музыкальные  произведения,  соблюдая  певческую  культуру
звука.

Содержание учебного предмета «МУЗЫКА»
   1 КЛАСС

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Композитор – исполнитель – слушатель
Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что

значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном
зале.

Композиторы – детям
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие

жанра. Песня, танец, марш.
Оркестр
Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижёр,  партитура,  репетиция.  Жанр

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром.
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Весь мир звучит
Звуки  музыкальные  и  шумовые.  Свойства  звука:  высота,  громкость,  длительность,

тембр.
Звукоряд
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.
Размер
Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4.
Интонация
Выразительные и изобразительные интонации.
Ритм
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта.
Ритмический рисунок 
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Длительности  половинная,  целая,  шестнадцатые.  Паузы.  Ритмические  рисунки.
Ритмическая партитура.

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

легато, акцент и др.)
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Главный музыкальный символ
Гимн России –  главный музыкальный символ  нашей страны.  Традиции исполнения

Гимна России. Другие гимны.
Какой же праздник без музыки?
Музыка,  создающая  настроение  праздника.  Музыка  в  цирке,  на  уличном  шествии,

спортивном празднике.
Танцы, игры и веселье
Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных

танцев.
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Край, в котором ты живёшь
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты
Русский фольклор
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)
Русские народные музыкальные инструменты
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь,

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии
Жанры музыкального фольклора 
Фольклорные жанры,  общие для всех  народов:  лирические,  трудовые,  колыбельные

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты
Народные праздники
Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких

народных праздников
Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.
Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"
Музыка  наших  соседей.  Фольклор  и  музыкальные  традиции  Белоруссии,  Украины,

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты)
Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"
Инструментальная музыка в церкви
Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С.Баха

2 КЛАСС
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Композиторы – детям
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие

жанра. Песня, танец, марш
Оркестр
Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижёр,  партитура,  репетиция.  Жанр

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов
Мастерство исполнителя 
Творчество  выдающихся  исполнителей  –  певцов,  инструменталистов,  дирижёров.

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского
Вокальная музыка
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Человеческий голос – самый совершенный инструмент.  Бережное отношение к своему
голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер.
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.

Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель
Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов.  Композиторы,  сочинявшие

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты
Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Театр оперы и балета
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в

музыкальном спектакле
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Звукоряд
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы
Ритм
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта
Размер
Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4
Высота звуков
Регистры.  Ноты  певческого  диапазона.  Расположение  нот  на  клавиатуре.  Знаки

альтерации (диезы, бемоли, бекары)
Ноты в разных октавах
Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ
Музыкальный язык
Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато,

легато, акцент и др.)
Ритмические рисунки в размере 6/8
Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм
Тональность.  Гамма. Тоника,  тональность.  Знаки  при  ключе.  Мажорные  и  минорные

тональности (до 2–3 знаков при ключе)
Музыкальная  форма. Контраст  и  повтор  как  принципы  строения  музыкального

произведения.  Двухчастная,  трёхчастная  и  трёхчастная  репризная  форма.  Рондо:  рефрен  и
эпизоды

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы  природы  в  музыке.  Настроение  музыкальных  пейзажей.  Чувства  человека,

любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств,  тонких оттенков настроения,
которые трудно передать словами

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Край, в котором ты живёшь
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты
Сказки, мифы и легенды
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и

легенды о музыке и музыкантах
Фольклор народов России
Музыкальные  традиции,  особенности  народной  музыки  республик  Российской

Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»
Музыка Средней Азии
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители

Казахстана, Киргизии, и других стран региона
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Инструментальная музыка в церкви
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Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха
Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»
Современные обработки классической музыки
Понятие  обработки,  творчество  современных  композиторов  и  исполнителей,

обрабатывающих  классическую  музыку.  Проблемная  ситуация:  зачем  музыканты  делают
обработки классики?

Тематическое планирование учебного предмета «МУЗЫКА»
1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

Модуль 1. 
Классическая музыка

1.1 Композитор- 
исполнитель-слушатель

1

1.2 Композиторы — детям 0,5
1.3 Оркестр 0,5

Итого по модулю 2
Модуль 2. 
Музыкальная грамота

2.1 Весь мир звучит 0,25
2.2 Звукоряд 0,25
2.3 Размер 0,5

Итого по модулю 1
Модуль 3. Музыка в 
жизни человека

3.1 Главный  музыкальный
символ

1

Итого по модулю 1
Модуль 4. Народная 
музыка России

4.1 Русский фольклор 0,5
4.2 Русские  народные

музыкальные
инструменты

0,5

4.3 Народные праздники 2
4.4 Первые артисты, 

народный театр
1

Итого по модулю 4
Модуль 5. 
Музыкальная грамота
Звукоряд 0,25
Интонации 0,25
Ритм 0,5
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Итого по модулю 1
Модуль 6. Народная 
музыка России

6.1 Край,  в  котором  ты
живёшь

0,5

6.2 Жанры  музыкального
фольклора

0,5

Итого по модулю 1
Модуль 7. Музыка в 
жизни человека

7.1 Какой  же  праздник  без
музыки?

0,25

7.2 Танцы, игры и веселье 0,75
Итого по модулю 1
Модуль 8. 
Музыкальная грамота

8.1 Ритмический рисунок 0,5
8.2 Музыкальный язык 0,5

Итого по модулю 1
Модуль 9. Музыка 
народов мира

9.1 Музыка наших соседей 1
Итого по модулю 1
Модуль 10. 
Музыкальная грамота

10.1 Музыкальный язык 1
Итого по модулю 1
Модуль 11. Духовная 
музыка

11.1 Инструментальная
музыка в церкви

1

Итого по модулю 1
Модуль 12.

12.1 Классическая музыка 1
Итого по модулю 1
Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

16

2 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы 

Модуль 1. 
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Классическая музыка
1.1 Композиторы – детям 0,25
1.2 Оркестр 0,25
1.3 Русские  композиторы-

классики
0,25

1.4 Мастерство
исполнителя 

0,25

1.5 Вокальная музыка 0,25
1.6 Европейские

композиторы-классики
0,25

1.7 Музыкальные
инструменты.  Скрипка,
виолончель

0,5

Итого по модулю 2
Модуль 2. Музыка 
театра и кино

2.1 Театр оперы и балета 1
Итого по модулю 1
Модуль 3. 
Музыкальная грамота

3.1 Звукоряд 0,25
3.2 Ритм 0,25
3.3 Размер 0,25
3.4 Высота звуков 0,25
3.5 Ноты в разных октавах 0,25
3.6 Музыкальный язык 0,25
3.7 Ритмические  рисунки  в

размере 6/8
0,25

3.8 Тональность. Гамма 0,25
3.9 Музыкальная форма 1

Итого по модулю 3
Модуль 4. Музыка в 
жизни человека

4.1 Музыкальные пейзажи 1
Итого по модулю 1
Модуль 5. Музыка 
народов России

5.1 Край,  в  котором  ты
живёшь

2

5.2 Сказки, мифы и легенды 2
5.3 Фольклор  народов

России
2 1

Итого по модулю 6
Модуль 6. Народная 
музыка мира

6.1 Музыка Средней Азии 2
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Итого по модулю 2
Модуль 7. Духовная 
музыка

7.1 Инструментальная
музыка в церкви

1

Итого по модулю 1
Модуль 8. 
Современная 
музыкальная культура

8.1 Современные обработки
классической музыки

2 1

Итого по модулю 2
Резерв 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

18 2

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  (предметная  область

«Технология») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к
результатам  освоения  программы  начального  общего  образования  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП
НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  федеральной
рабочей программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
Основной  целью  программы  по  труду  (технологии)  является  успешная  социализация

обучающихся,  формирование  у  них  функциональной  грамотности  на  базе  освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих
правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им
практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспитание
ориентации на будущую трудовую деятельность,  выбор профессии в  процессе практического
знакомства с историей ремесел и технологий.

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как

важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном)

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и
технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных  материалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений;
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развитие  сенсомоторных  процессов,  психомоторной  координации,  глазомера  через
формирование практических умений;

расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого  использования
полученных знаний и умений в практической деятельности;

развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной  деятельности
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей к  изобретательской
деятельности;

воспитание  уважительного  отношения  к  людям  труда,  к  культурным  традициям,
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

воспитание  понимания  социального  значения  разных  профессий,  важности
ответственного отношения каждого за результаты труда;

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;
развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности,  аккуратности,

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции,
активности и инициативности;

воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной  созидательной
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

становление  экологического  сознания,  внимательного  и  вдумчивого  отношения  к
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитание  положительного  отношения  к  коллективному  труду,  применение  правил
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Содержание  программы  по  труду  (технологии)  включает  характеристику  основных
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:

 технологии, профессии и производства;
 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными

материалами,  с  природным  материалом,  с  текстильными  материалами  и  другими
доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома);

 конструирование  и  моделирование:  работа  с  конструктором  (с  учётом  возможностей
материально-технической  базы  образовательной  организации),  конструирование  и
моделирование из бумаги,  картона, пластичных материалов,  природных и текстильных
материалов,  робототехника  (с  учётом  возможностей  материально-технической  базы
образовательной организации);

 ИКТ  (с  учётом  возможностей  материально-технической  базы  образовательной
организации).
В  процессе  освоения  программы  по  труду  (технологии)  обучающиеся  овладевают

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности,
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с
учебными  предметами:  «Математика»  (моделирование,  выполнение  расчётов,  вычислений,
построение  форм  с  учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной
выразительности,  законов  и  правил  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна),
«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-
художественных идей  для  мастера;  природа  как  источник  сырья,  этнокультурные традиции),
«Родной  язык»  (использование  важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных  типов
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учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической
деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии).

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» –  в 1 классе –
15 ч. (1 час в неделю), во 2 классе – 19 (1 час в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства.
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов

и творчества  мастеров.  Красота  и  разнообразие природных форм,  их передача в  изделиях из
различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия.
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,
разнообразии.  Подготовка  к  работе.  Рабочее  место,  его  организация  в  зависимости  от  вида
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание
порядка  во  время  работы,  уборка  по  окончании  работы.  Рациональное  и  безопасное
использование и хранение инструментов.

Мир профессий.  Профессии  родных и  знакомых.  Профессии,  связанные с  изучаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

Технологии ручной обработки материалов.
Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов.

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.
Общее  представление  об  основных  технологических  операциях  ручной  обработки

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия,
отделка изделия или его деталей.

Способы  разметки  деталей:  «на  глаз»  и  «от  руки»,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на
рисунки,  графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных  графических
изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,  последовательности
изготовления изделий).  Правила экономной и аккуратной разметки.  Рациональная разметка и
вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с
помощью пластилина,  клея,  скручивание,  сшивание и  другое.  Приёмы и  правила аккуратной
работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости
от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты  и  приспособления  (ножницы,  линейка,  игла,
гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические  массы,  их  виды  (пластилин,  пластика  и  другое).  Приёмы  изготовления
изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой,
отрыванием), придание формы.

Наиболее  распространённые  виды  бумаги.  Их  общие  свойства.  Простейшие  способы
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание
и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц.

Виды природных материалов  (плоские  –  листья  и  объёмные –  орехи,  шишки,  семена,
ветки).  Приёмы  работы  с  природными  материалами:  подбор  материалов  в  соответствии  с
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью
прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные
инструменты  и  приспособления  (иглы,  булавки  и  другие).  Отмеривание  и  заправка  нитки  в
иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
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Конструирование и моделирование.
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага,

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали
и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей
в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление
изделий  по  образцу,  рисунку.  Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь
выполняемого  действия  и  результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий  в
зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от
требуемого результата (замысла).

ИКТ.
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение  предмета  «Труд  (технология)»  в  1  классе  способствует  освоению  на
пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных
универсальных  учебных  действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,  выделять основные и

второстепенные составляющие конструкции;
сравнивать  отдельные  изделия  (конструкции),  находить  сходство  и  различия  в  их

устройстве.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения работать  с
информацией часть познавательных универсальных учебных действий:

воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  учителя или  в  учебнике),
использовать её в работе;

понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию  (схема,
рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  общаться как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на
вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное  отношение  к  одноклассникам,
внимание к мнению другого;

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных
тем).

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
действовать  по  плану,  предложенному  учителем,  работать  с  опорой на  графическую

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;
понимать  и  принимать  критерии  оценки  качества  работы,  руководствоваться  ими  в

процессе анализа и оценки выполненных работ;

132



организовывать  свою  деятельность:  производить  подготовку  к  уроку  рабочего  места,
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании
работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять  положительное  отношение  к  включению  в  совместную  работу,  к простым

видам сотрудничества;
принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в  процессе

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие).
Изготовление  изделий с  учётом данного принципа.  Общее  представление  о  технологическом
процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия,  выстраивание  последовательности
практических  действий  и  технологических  операций,  подбор  материалов  и  инструментов,
экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия,
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.

Традиции  и  современность.  Новая  жизнь  древних  профессий.  Совершенствование  их
технологических  процессов.  Мир  профессий.  Мастера  и  их  профессии,  правила  мастера.
Культурные традиции. Техника на службе человека.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

Технологии ручной обработки материалов.
Многообразие  материалов,  их  свойств  и  их  практическое  применение  в  жизни.

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств
различных  материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам.

Знание 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
другое),  сборка  изделия  (сшивание).  Подвижное  соединение  деталей  изделия.  Использование
соответствующих 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  функциональное  назначение,
конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль).

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение
прямоугольника от двух прямых углов (от одного 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 практических задач.
Сгибание  и  складывание  тонкого  картона  и  плотных  видов  бумаги  –  биговка.  Подвижное
соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Строение  ткани  (поперечное  и
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на
основе натурального сырья).  Виды ниток (швейные,  мулине).  Трикотаж, нетканые материалы
(общее  представление),  его  строение  и  основные  свойства.  Строчка  прямого  стежка  и  её
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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
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование  дополнительных  материалов  (например,  проволока,  пряжа,  бусины  и
другие)

Конструирование и моделирование.
Основные  и  дополнительные  детали.  Общее  представление о  правилах  создания

гармоничной  композиции.  Симметрия,  способы  разметки  и  конструирования  симметричных
форм.

Конструирование и  моделирование изделий из  различных материалов  по простейшему
чертежу  или  эскизу.  Подвижное  соединение  деталей  конструкции.  Внесение  элементарных
конструктивных изменений и дополнений в изделие.

ИКТ
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение  предмета  труда  (технологии)  во  2  классе  способствует  освоению  ряда
универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных
действий, совместной деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

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 практической работе;
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как
часть познавательных универсальных учебных действий:

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в
работе;

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок,
схема) и строить работу в соответствии с ней.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

выполнять  правила  участия  в  учебном  диалоге:  задавать  вопросы,  дополнять  ответы
других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном)  тексте,  рассказе  учителя,  о
выполненной работе, созданном изделии.
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У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

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;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в

работе.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выполнять  элементарную  совместную  деятельность  в  процессе  изготовления  изделий,

осуществлять взаимопомощь;
выполнять  правила  совместной  работы:  справедливо  распределять  работу,

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому
мнению.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального

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

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению
окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире,
чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к  культурным
традициям других народов;

проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды,
эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;

проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации,  мотивация  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности;

проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами;

135



готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения,
проявление толерантности и доброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения труда (технологии)   на уровне начального общего образования у

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии (в  пределах
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных
признаков;

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  практической

творческой деятельности;
комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и

законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической
деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы умения  работать  с  информацией как  часть
познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации в  учебнике  и
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия
моделирования, работать с моделями;

использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий для  решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных
задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках.

У  обучающегося  будут  сформированы умения  общения как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:

вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и
дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать,
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
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объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  самоорганизации  и

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
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;
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять  действия  контроля  и  оценки,  вносить  необходимые коррективы в  действие

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  (лидера)  и
подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять  интерес  к  работе  товарищей,  в  доброжелательной  форме  комментировать  и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения и  пожелания,  оказывать  при
необходимости помощь;

понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять
выбор  средств  и  способов  для  его  практического  воплощения,  предъявлять  аргументы  для
защиты продукта проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты

по отдельным темам программы по труду (технологии):
правильно организовывать свой труд:  своевременно подготавливать и  убирать рабочее

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
действовать  по  предложенному  образцу  в  соответствии  с  правилами  рациональной

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного

труда  (линейка,  карандаш,  ножницы,  игла,  шаблон,  стека  и  другие),  использовать  их  в
практической работе;

определять  наименования  отдельных  материалов  (например,  бумага,  картон,  фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание,
сминание,  резание,  лепка  и  другие),  выполнять  доступные  технологические  приёмы  ручной
обработки материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться  в  наименованиях  основных  технологических  операций:  разметка
деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять  разметку  деталей сгибанием,  по шаблону,  «на  глаз»,  «от  руки»,  выделение
деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и
другое;
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оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка»,

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя),

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали,
называть  их  форму,  определять  взаимное  расположение,  виды  соединения,  способы
изготовления;

распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,  тонкий
картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);

называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления  (шаблон,
стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и  выполнять последовательность изготовления несложных изделий:  разметка,

резание, сборка, отделка;
качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению  несложных  изделий:

экономно  выполнять  разметку  деталей  «на  глаз»,  «от  руки»,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям
разметки,  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием,  вытягиванием,
отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс
и другое,  эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием,  аппликацией,  строчкой
прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на

инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных  работах  под

руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера;
называть  профессии,  связанные  с  изучаемыми  материалами  и  производствами,  их

социальное значение.

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты
по отдельным темам программы по труду (технологии):

понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,  «чертёж»,
«эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология»,  «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
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гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов
декоративно-прикладного искусства;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;

самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

анализировать задание (образец)  по предложенным вопросам,  памятке или инструкции,
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)
карту;

самостоятельно  отбирать  материалы и  инструменты для  работы,  исследовать  свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж
(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки)  правильной  геометрической

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать  смысл  понятия  «развёртка»  (трёхмерного  предмета),  соотносить  объёмную

конструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
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;
применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические,  графические,

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 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  руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт;

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

Тематическое планирование учебного предмета «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
1 КЛАСС

139



№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольны
е работы

Практические
работы 

Раздел 1. Технологии, 
профессии и 
производства

1.1 Природа как источник 
сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров

0.25

1.2 Общее понятие об 
изучаемых материалах, 
их происхождении, 
разнообразии

0.25

1.3 Подготовка к работе. 
Рабочее место, его 
организация в 
зависимости от вида 
работы

0.5

1.4 Профессии родных и 
знакомых. Профессии, 
связанные с изучаемыми 
материалами и 
производствами. 
Профессии сферы 
обслуживания

1

1.5 Традиции и праздники 
народов России, ремёсла,
обычаи

1

Итого по разделу 3
Раздел 2. Технологии 
ручной обработки 
материалов

2.1 Бережное, экономное и 
рациональное 
использование 
обрабатываемых 
материалов. 
Использование 
конструктивных 
особенностей 
материалов при 
изготовлении изделий

0.25

2.2 Основные 
технологические 
операции ручной 
обработки материалов: 
разметка деталей, 
выделение деталей, 
формообразование 

0.25
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деталей, сборка изделия, 
отделка изделия или его 
деталей

2.3 Способы разметки 
деталей: на глаз и от 
руки, по шаблону, по 
линейке (как  
направляющему 
инструменту без 
откладывания размеров) 
с опорой на рисунки, 
графическую 
инструкцию, 
простейшую схему

0.25

2.4 Чтение условных 
графических 
изображений (называние
операций, способов и 
приёмов работы, 
последовательности 
изготовления изделий)

0.25

2.5 Правила экономной и 
аккуратной разметки. 
Рациональная разметка и
вырезание нескольких 
одинаковых деталей из 
бумаги

0.5

2.6 Способы соединения 
деталей в изделии: с 
помощью пластилина, 
клея, скручивание, 
сшивание и др. Приёмы 
и правила аккуратной 
работы с клеем

0.5

2.7 Отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и 
др.)

0.5

2.8 Подбор 
соответствующих 
инструментов и способов
обработки материалов в 
зависимости от их 
свойств и видов изделий

0.5

2.9 Наиболее 
распространённые виды 
бумаги. Их общие 
свойства. Простейшие 
способы обработки 
бумаги различных видов:
сгибание и складывание, 
сминание, обрывание, 

0.5
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склеивание и др.
2.10 Резание бумаги 

ножницами. Правила 
безопасной работы, 
передачи и хранения 
ножниц. Картон

0,5

2.11 Пластические массы, их 
виды (пластилин, 
пластика и др.).

0,5

2.12 Приёмы изготовления 
изделий доступной по 
сложности формы из 
них: разметка на глаз, 
отделение части (стекой, 
отрыванием), придание 
формы

0.5

2.13 Виды природных 
материалов (плоские — 
листья и объёмные — 
орехи, шишки, семена, 
ветки)

0.5

2.14 Приёмы работы с 
природными 
материалами: подбор 
материалов в 
соответствии с 
замыслом, составление 
композиции, соединение 
деталей

0.5

2.15 Общее представление о 
тканях (текстиле), их 
строении и свойствах

0,5

2.16 Швейные инструменты и
приспособления (иглы, 
булавки и др.)

0,5

2.17 Отмеривание и заправка 
нитки в иголку, строчка 
прямого стежка

0,5

2.18 Использование 
дополнительных 
отделочных материалов

0,5

Итого по разделу 9
Раздел 3. 
Конструирование и 
моделирование

3.1 Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов 
(пластические массы, 
бумага, текстиль и др.) и 
способы их создания

0.25
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3.2 Общее представление о
конструкции изделия; 
детали и части изделия,
их взаимное 
расположение
в общей конструкции

0.25

3.3 Способы соединения 
деталей в изделиях из 
разных материалов

0.25

3.4 Образец, анализ 
конструкции образцов 
изделий, изготовление 
изделий по образцу, 
рисунку

0.25

3.5 Конструирование по 
модели (на плоскости)

0.5

3.6 Взаимосвязь 
выполняемого действия 
и результата. 
Элементарное 
прогнозирование 
порядка действий в 
зависимости от 
желаемого/необходимого
результата; выбор 
способа работы в 
зависимости от 
требуемого 
результата/замысла

0.5

Итого по разделу 2
Модуль 4. 
Информационно-
коммуникативные 
технологии

4.1 Демонстрация учителем 
готовых материалов на 
информационных 
носителях

0.5

4.2 Информация. Виды 
информации

0.5

Итого по разделу 1
Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

15

2 КЛАСС
№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем

Количество часов Электронные
(цифровые)Всего Контрольны Практические
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программы е работы работы образовательные
ресурсы 

Раздел 1. Технологии, 
профессии и 
производства

1.1 Рукотворный мир — 
результат труда 
человека.
Элементарные 
представления об 
основном принципе
создания мира вещей: 
прочность конструкции,
удобство использования,
эстетическая
выразительность

0.25

1.2 Средства 
художественной 
выразительности
(композиция, цвет, тон и 
др.). Изготовление 
изделий с учётом 
данного принципа.

0.25

1.3 Общее представление о 
технологическом 
процессе:
анализ устройства и 
назначения изделия;
выстраивание 
последовательности 
практических
действий и 
технологических 
операций; подбор
материалов и 
инструментов; 
экономная разметка;
обработка с целью 
получения (выделения) 
деталей,
сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в 
действии,
внесение необходимых 
дополнений и изменений

0.5

1.4 Изготовление изделий из
различных материалов с
соблюдением этапов 
технологического 
процесса

0.5

1.5 Традиции и 0.5
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современность. Новая 
жизнь древних 
профессий. 
Совершенствование их 
технологических
процессов. Мастера и их 
профессии; правила 
мастера.
Культурные традиции

1.6 Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность
(создание замысла, его 
детализация и 
воплощение).
Несложные 
коллективные, 
групповые проекты

1

Итого по разделу 3
Раздел 2. Технологии 
ручной обработки 
материалов

2.1 Многообразие 
материалов, их свойств и
их
практическое 
применение в жизни. 
Исследование и
сравнение элементарных
физических, 
механических и
технологических свойств
различных материалов.
Выбор материалов по их 
декоративно-
художественным и 
конструктивным 
свойствам.

0.25

2.2 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 

0.25
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картона и
плотных видов бумаги и 
др.), сборка изделия 
(сшивание

2.3 Подвижное соединение 
деталей изделия

0.25

2.4 Использование 
соответствующих 
способов обработки
материалов в 
зависимости от вида и 
назначения
изделия

0.25

2.5 Виды условных 
графических 
изображений: рисунок,
простейший чертёж, 
эскиз, схема

0.5

2.6 Чертёжные инструменты
— линейка (угольник,
циркуль). Их 
функциональное 
назначение, 
конструкция.
Приёмы безопасной 
работы колющими 
(циркуль)
инструментами

0.5

2.7 Технология обработки 
бумаги и картона

0.5

2.8 Назначение линий 
чертежа (контур, линия 
разреза,
сгиба, выносная, 
размерная). Чтение 
условных
графических 
изображений

0.5

2.9 Построение 
прямоугольника от двух 
прямых углов
(от одного прямого 
угла).

0.5

2.10 Сгибание и складывание 
тонкого картона
и плотных видов бумаги 
— биговка

0,5

2.11 Разметка деталей с 
опорой на простейший 
чертёж,
эскиз. Изготовление 

0,5
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изделий по рисунку, 
простейшему
чертежу или эскизу, 
схеме

2.12 Использование 
измерений, вычислений
и построений для 
решения практических 
задач

0.5

2.13 Подвижное соединение 
деталей на проволоку, 
толстую
нитку.

0.5

2.14 Технология обработки 
текстильных материалов.
Строение ткани 
(поперечное и 
продольное
направление нитей). 
Ткани и нитки 
растительного
происхождения 
(полученные на основе 
натурального
сырья)

0.5

2.15 Виды ниток (швейные, 
мулине)

0,5

2.16 Трикотаж, нетканые 
материалы (общее
представление), его 
строение и основные 
свойства

0,5

2.17 Варианты строчки 
прямого стежка 
(перевивы,
наборы) и/или строчка 
косого стежка и её 
варианты
(крестик, стебельчатая, 
ёлочка)

0,5

2.18 Лекало. Разметка с 
помощью лекала 
(простейшей
выкройки

0,5

2.19 Технологическая 
последовательность 
изготовления
несложного швейного 
изделия (разметка 
деталей,
выкраивание деталей, 
отделка деталей, 

0.5
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сшивание
деталей)

2.20 Использование 
дополнительных 
материалов
(например, проволока, 
пряжа, бусины и др.)

0.5

Итого по разделу 9
Раздел 3. 
Конструирование и 
моделирование

3.1 Основные и 
дополнительные детали. 
Общее
представление о 
правилах создания 
гармоничной
композиции. Симметрия,
способы разметки и
конструирования 
симметричных форм

1

3.2 Конструирование и 
моделирование изделий 
из
различных материалов 
по простейшему чертежу
или
эскизу

1

3.3 Подвижное соединение 
деталей конструкции

1

3.4 Внесение элементарных 
конструктивных 
изменений и дополнений
в изделие

1

Итого по разделу 4
Модуль 4. 
Информационно-
коммуникативные 
технологии

4.1 Демонстрация учителем 
готовых материалов на 
информационных 
носителях

1

4.2 Поиск информации. 
Интернет как источник
информации

2

Итого по разделу 3
Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 

19
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ПРОГРАММЕ

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область

«Физическая  культура»)  на  уровне  начального  общего  образования  составлена  на  основе
Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП
НОО),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  федеральной
рабочей программе воспитания

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

            Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью  с  использованием  основных
направлений  физической  культуры  в  классификации  физических  упражнений  по  признаку
исторически  сложившихся  систем:  гимнастика,  игры,  туризм,  спорт  —  и  упражнений  по
преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов
развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется
костно-мышечная  система,  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.  Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обладает  широкими
возможностями  в  использовании  форм,  средств  и  методов  обучения.  Существенным
компонентом  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  является  физическое
воспитание граждан России. 
       Учебный предмет «Физическая  культура» обогащает обучающихся системой знаний о
сущности  и  общественном  значении  физической  культуры  и  её  влиянии  на  всестороннее
развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и
способность обучающихся к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 
        Программа  основана  на  системе  научных  знаний  о  человеке,  сущности  физической
культуры,  общих  закономерностях  её  функционирования  и  использования  с  целью
всестороннего  развития  людей  и  направлена  на  формирование  основ  знаний  в  области
физической  культуры,  культуры  движений,  воспитание  устойчивых  навыков  выполнения
основных двигательных действий, укрепление здоровья.  
       В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные
в  Концепции  модернизации  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в
образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании
программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики
для  правильного  формирования  опорно-двигательного  аппарата,  развития  гибкости,
координации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических
упражнений в игровой деятельности.  
       Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного
предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  начального  общего  образования;  выполнение
требований,  определённых статьёй №41 Федерального закона «Об образовании в  Российской
Федерации»  «Охрана  здоровья  обучающихся»,  включая  определение  оптимальной  учебной
нагрузки,  режима  учебных  занятий,  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления обучающихся;  способствует решению задач, определённых в Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой
программе развития школьного спорта до 2024 г.,  и направлена на достижение национальных
целей развития Российской Федерации, а именно:   
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а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;   
б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.  
      Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. 
     В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося
начальной  школы,  индивидуальных  возможностях  каждого  школьника  и  ученического
сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы
образования,  создающих  условия  для  максимально  полного  обеспечения  образовательных
возможностей  учащимся  в  рамках  единого  образовательного  пространства  Российской
Федерации. 
       Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной,
общественной  и  профессиональной  деятельности.  Обучение  по  программе  позволяет
формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья;
освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО. 
      Содержание  программы  направлено  на  эффективное  развитие  физических  качеств  и
способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих
в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует
творческое   нестандартное  мышление,  инициативность,  целеустремлённость;  воспитывает
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и
работать в команде; проявлять лидерские качества. 
     Содержание программы строится  на  принципах личностно-ориентированной,  личностно-
развивающей  педагогики,  которая  определяет  повышение  внимания  к  культуре  физического
развития,  ориентации  физкультурно-спортивной  деятельности  на  решение  задач  развития
культуры движения, физическое воспитание. 
     Важное значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей
форме  физкультурно-спортивной  деятельности.  В  программе  используются  сюжетные  и
импровизационнотворческие  подвижные  игры,  рефлексивно-метафорические  игры,  игры  на
основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к
занятиям  физической  культурой,  а  также  содействуют  духовно-нравственному  воспитанию
обучающихся.  Для   ознакомления  с  видами  спорта  в  программе  используются  спортивные
эстафеты,  спортивные  упражнения  и  спортивные  игровые  задания.  Для  ознакомления  с
туристическими  спортивными   упражнениями  в  программе  используются  туристические
спортивные  игры.  Содержание  программы  обеспечивает  достаточный  объём  практико-
ориентированных знаний и умений.  
       В соответствии с ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая
культура» состоит из следующих компонентов: 
—  знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 
—  способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 
—  физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент  деятельности),
которое  подразделяется  на  физкультурно-оздоровительную  и  спортивно-оздоровительную
деятельность.  
        Концепция программы основана на следующих принципах:   
       Принцип  систематичности  и  последовательности.  Принцип  систематичности  и
последовательности  предполагает  регулярность  занятий  и  систему  чередования  нагрузок  с
отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными
сторонами их содержания. Учебный материал программы должен быть разделён на логически
завершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое
внимание в программе уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические
упражнения, но и  последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах
и  последовательность  самих  занятий  на  протяжении  недельных,  месячных  и  других  циклов.
Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития
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основных физических качеств младших школьников с учётом их сенситивного периода развития:
гибкости, координации, быстроты. 
      Принципы  непрерывности  и  цикличности.  Эти  принципы  выражают  основные
закономерности  построения  занятий  в  физическом  воспитании.  Они  обеспечивает
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме
того,  принцип непрерывности тесно связан с  принципом системного чередования нагрузок и
отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что
обеспечивает  повышение  тренированности,  улучшает  физическую  подготовленность
обучающегося. 
     Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что 
способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 
     Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое  
использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 
свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный 
эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания наглядность играет 
особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 
характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.          
     Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации 
означает требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического 
воспитания  возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается 
готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки
и определяется мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня 
физического и интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 
выражающейся в  преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.   
     Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 
осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 
последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники 
дыхания,  дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с 
возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 
обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 
      Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 
предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке 
и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 
интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное 
обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 
     Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и 
гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от 
физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 
обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит 
обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 
      Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 
известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование 
учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических 
знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 
оздоровительной деятельности. 
      В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 
формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 
содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 
успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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       Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
      Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 
соответствии с ФГОС НОО. 
      К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 
учебного предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ 
физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 
основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического
развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 
работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека.     
      Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 
преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 
образования. 
      В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 
активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 
знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 
(историко-социологические основы деятельности). 
      Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 
жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для 
укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений 
основной  гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями 
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя 
гимнастика, гимнастические  минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении 
применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 
двигательной деятельности и как результат— физическое воспитание, формирование здоровья и 
здорового образа жизни. 
       Наряду с этим программа обеспечивает: 
—  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью 
реализации равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
—  преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего и 
основного общего образования; 
—  возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 
учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья); 
—  государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 
обучающихся; 
—  овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 
жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, 
расширения возможностей личного образовательного маршрута; 
—  формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной
стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое 
спортивное наследие; 
—  освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 
решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 
командных возможностей.  
       Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 
программу в соответствии с возможностями каждого.  
       Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе 
являются: 
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—  умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 
физического совершенствования; 
—  умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной 
деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при 
изучении и выполнении физических упражнений; 
—  умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче 
информации на заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам 
выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 
игровых заданий; 
—  умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 
слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении
заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» по ускоренному 
обучению в 1 классе, составляет 32 часа (2 часа в неделю, 16 недель), во 2 классе, составляет 36 
часов (2 часа в неделю, 18 недель), 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
Личностные результаты

Личностные результаты освоения предмета  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в начальной
школе  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе.

Патриотическое воспитание:
– ценностное  отношение  к  отечественному  спортивному,  культурному,

историческому  и  научному  наследию,  понимание  значения  физической  культуры  в  жизни
современного  общества,  способность  владеть  достоверной  информацией  о  спортивных
достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных
мировых  и  отечественных  тенденциях  развития  физической  культуры  для  блага  человека,
заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское воспитание:
– представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в

коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,
познавательных  задач,  освоение  и  выполнение  физических  упражнений,  создание  учебных
проектов,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной
деятельности;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной
помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,
доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении  ошибок  и  способов  их
устранения.

Ценности научного познания:
– знание  истории  развития  представлений  о  физическом  развитии  и  воспитании

человека в российской культурно-педагогической традиции;
– познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития
и физического совершенствования;

– познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами
информационных технологий;
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– интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору  направленности  и
уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
– осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,  государства;

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка
на  здоровый  образ  жизни,  необходимость  соблюдения  правил  безопасности  при  занятиях
физической культурой и спортом.

Экологическое воспитание:
– экологически  целесообразное  отношение  к  природе,  внимательное  отношение  к

человеку,  его  потребностям  в  жизнеобеспечивающих двигательных действиях;  ответственное
отношение  к  собственному  физическому  и  психическому  здоровью,  осознание  ценности
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

– экологическое  мышление,  умение  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по учебному предмету

«ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА»  отражают  овладение  универсальными  познавательными
действиями.

В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  такие  значимые  для  формирования
мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие,
проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и
позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной
картине  мира,  и  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,
регулятивные),  которые  обеспечивают  формирование  готовности  к  самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  физической
культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе:

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:

– ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в
пределах  изученного),  применять  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;

– выявлять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  культурой  на
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

– моделировать  правила  безопасного  поведения  при  освоении  физических
упражнений, плавании;

– устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие
физических качеств;

– классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым
классификационным  признаком:  по  признаку  исторически  сложившихся  систем  физического
воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их  использования,
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;

– приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений,
навыков  плавания,  ходьбы на  лыжах  (при  условии  наличия  снежного  покрова),  упражнений
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;

– самостоятельно  (или  в  совместной  деятельности)  составлять  комбинацию
упражнений  для  утренней  гимнастики  с  индивидуальным  дозированием  физических
упражнений;

– формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с
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сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать
даже в ситуациях неуспеха;

– овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения
в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных
предметов;

– использовать  информацию,  полученную  посредством  наблюдений,  просмотра
видеоматериалов,  иллюстраций,  для  эффективного  физического  развития,  в  том  числе  с
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений;

– использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения учебных и практических задач (в  том числе Интернет с  контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных
учебных задач.

2) Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  способность
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в
конкретных  учебных  и  внеучебных  ситуациях;  самостоятельную  организацию  речевой
деятельности в устной и письменной форме:

– вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения
и  дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

– описывать  влияние  физической  культуры  на  здоровье  и  эмоциональное
благополучие человека;

– строить  гипотезы  о  возможных отрицательных последствиях  нарушения  правил
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;

– организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей
деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление
действий для достижения результата;

– проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме
комментировать  и  оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;
оказывать при необходимости помощь;

– продуктивно  сотрудничать  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при
решении  задач  выполнения  физических  упражнений,  игровых  заданий  и  игр  на  уроках,  во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

– конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

3) Регулятивные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  способности
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель,
мотив, прогноз, средства, контроль, оценка):

– оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма
(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний);

– контролировать  состояние  организма  на  уроках  физической  культуры  и  в
самостоятельной  повседневной  физической  деятельности  по  показателям  частоты  пульса  и
самочувствия;

– предусматривать  возникновение  возможных  ситуаций,  опасных  для  здоровья  и
жизни;

– проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных
планов  организации  своей  жизнедеятельности;  проявлять  стремление  к  успешной
образовательной,  в  том  числе  физкультурно-спортивной,  деятельности;  анализировать  свои
ошибки;

– осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты
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1 КЛАСС
1) Знания о физической культуре:
– различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,

туризм, спорт);
– формулировать  правила  составления  распорядка  дня  с  использованием  знаний

принципов  личной  гигиены,  требований  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими
упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности
ведения  активного  образа  жизни;  знать  и  формулировать  основные  правила  безопасного
поведения  в  местах  занятий  физическими упражнениями  (в  спортивном зале,  на  спортивной
площадке);

– знать  и  формулировать  простейшие  правила  закаливания  и  организации
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  уметь  применять  их  в  повседневной
жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений
для  гармоничного  развития;  знать  и  описывать  формы  наблюдения  за  динамикой  развития
гибкости и координационных способностей;

– знать основные виды разминки.
2) Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими

упражнениями:
– выбирать  гимнастические  упражнения  для  формирования  стопы,  осанки  в

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации;
– составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней

гимнастики,  физкультминуток,  выполнения  упражнений  гимнастики;  измерять  и
демонстрировать  в  записи  индивидуальные  показатели  длины  и  массы  тела,  сравнивать  их
значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые
упражнения:

– участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе
ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных
шагов;  выполнять игровые задания для знакомства с  видами спорта,  основами туристической
деятельности;  общаться  и  взаимодействовать  в  игровой  деятельности;  выполнять  команды и
строевые упражнения.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
– осваивать  технику  выполнения  гимнастических  упражнений  для  формирования

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
– упражнения  основной  гимнастики  на  развитие  физических  качеств  (гибкость,

координация),  эффективность  развития  которых приходится  на  возрастной период  начальной
школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса;

– осваивать  гимнастические  упражнения  на  развитие  моторики,  координационно-
скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка,
мяч);

– осваивать  гимнастические  упражнения,  направленные  на  развитие  жизненно
важных  навыков  и  умений  (группировка,  кувырки;  повороты  в  обе  стороны;  равновесие  на
каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны;

– осваивать способы игровой деятельности.

2 КЛАСС
1) Знания о физической культуре:
– описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам

разминки;  отмечать  динамику  развития  личных  физических  качеств:  гибкости,  силы,
координационно-скоростных способностей;

– кратко  излагать  историю  физической  культуры,  гимнастики,  олимпийского
движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов;
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описывать  технику  основных  общеразвивающих  гимнастических  упражнений  как  жизненно
важных навыков человека; формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и
солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений.

2) Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими

упражнениями:
– выбирать  и  уметь  составлять  комплексы упражнений  основной гимнастики  для

выполнения  определённых  задач,  включая  формирование  свода  стопы,  укрепление
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов;

– уметь  использовать  технику  контроля  за  соблюдением  осанки  и  правильной
постановки  стопы  при  ходьбе;  характеризовать  основные  показатели  физических  качеств  и
способностей  человека  (гибкость,  сила,  выносливость,  координационные  и  скоростные
способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития;

– принимать  адекватные  решения  в  условиях  игровой  деятельности;  оценивать
правила безопасности в процессе игры;

– знать основные строевые команды. 
Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической

подготовленностью:
– составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  регулярных  упражнений  гимнастики;  измерять,
сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных
способностей;  измерять  (пальпаторно)  частоту  сердечных  сокращений  при  выполнении
упражнений с различной нагрузкой;

– классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым
классификационным  признаком:  по  признаку  исторически  сложившихся  систем  физического
воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их  использования,  по
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека.

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные
перестроения:

– участвовать  в  играх  и  игровых  заданиях,  спортивных  эстафетах;  устанавливать
ролевое участие членов команды; выполнять перестроения.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
– осваивать  физические  упражнения  на  развитие  гибкости  и  координационно-

скоростных способностей;
– осваивать  и  демонстрировать  технику  перемещения  гимнастическим  шагом;

мягким бегом вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом;
– осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для
развития  моторики,  пространственного  воображения,  меткости,  гибкости,  координационно-
скоростных способностей;

– демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно;
прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);

Содержание учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1 КЛАСС
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока.
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа,

сидя, у опоры.
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Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры.  Общие  принципы  выполнения
гимнастических  упражнений.  Гимнастический  шаг.  Гимнастический  (мягкий)  бег.  Основные
хореографические позиции.

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь.
Одежда  для  занятий  физическими  упражнениями.  Техника  безопасности  при  выполнении
физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет.

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены.
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.
Физические упражнения
Упражнения по видам разминки
Общая  разминка. Упражнения  общей  разминки.  Влияние  выполнения  упражнений

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение
техники  выполнения  упражнений  общей  разминки  с  контролем  дыхания:  приставные  шаги
вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и
пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и
в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на
горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры.

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и
развития  опорно-двигательного  аппарата:  упражнения  для  формирования  стопы,  укрепления
мышц  стопы,  развития  гибкости  и  подвижности  суставов  («лягушонок»);  упражнения  для
растяжки  задней  поверхности  мышц  бедра  и  формирования  выворотности  стоп  («крестик»);
упражнения для укрепления мышц ног,  увеличения подвижности тазобедренных,  коленных и
голеностопных суставов («велосипед»).

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения
для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления
мышц  спины  и  увеличения  их  эластичности  («рыбка»);  упражнения  для  развития  гибкости
позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа.

Подводящие упражнения
Группировка,  кувырок  в  сторону;  освоение  подводящих  упражнений  к  выполнению

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»).
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание  скакалки.  Вращение  кистью  руки  скакалки,  сложенной  вчетверо,  –  перед

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку
вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой.

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку.
Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно.
Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом.

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
Равновесие  –  колено  вперёд  попеременно  каждой  ногой.  Равновесие  («арабеск»)

попеременно  каждой  ногой.  Повороты  в  обе  стороны  на  сорок  пять  и  девяносто  градусов.
Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе
стороны.

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка».
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Музыкально-сценические  игры.  Игровые  задания.  Спортивные  эстафеты  с  мячом,  со

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 
Организующие команды и приёмы
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд.

2 КЛАСС
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела.

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на
Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр.
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Виды  гимнастики  в  спорте  и  олимпийские  гимнастические  виды  спорта.  Всероссийские  и
международные соревнования. Календарные соревнования.

Упражнения по видам разминки
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений.

Освоение  техники  выполнения  упражнений  общей  разминки  с  контролем  дыхания:
гимнастический  бег  вперёд,  назад;  приставные  шаги  на  полной  стопе  вперёд  с  движениями
головой в стороны («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие прыжки
в  полном  приседе  («мячик»);  шаги  с  наклоном  туловища  вперёд  до  касания  грудью  бедра
(«цапля»);  приставные  шаги  в  сторону  с  наклонами  («качалка»);  наклоны  туловища  вперёд,
попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»).

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики
для  формирования  и  развития  опорно-двигательного  аппарата,  включая:  упражнения  для
формирования  стопы,  укрепления  мышц стопы,  развития  гибкости  и  подвижности  суставов;
упражнения  для  развития  эластичности  мышц  ног  и  формирования  выворотности  стоп;
упражнения  для  укрепления  мышц  ног,  рук;  упражнения  для  увеличения  подвижности
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Освоение  упражнений  для  укрепления  мышц  спины  и  брюшного  пресса  («берёзка»);
упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления
брюшного  пресса  («уголок»);  упражнения  для  укрепления  мышц  спины  и  увеличения  их
эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене
(махи назад)  поочерёдно правой и левой ногой;  прямые ноги разведены в стороны, наклоны
туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение
для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), 

Разминка  у  опоры. Освоение  упражнений  для  укрепления  голеностопных  суставов,
развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке
(колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре
на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) –
вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение.
Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие
«пассе» (в  сторону,  затем вперёд)  в  опоре на  стопе и  на носках.  Равновесие с  ногой вперёд
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки:
ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов
(вперёд и в сторону).

Подводящие упражнения, акробатические упражнения
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя,

стоя и вставание из положения мост.
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
Удержание скакалки.  Вращение кистью руки скакалки,  сложенной вдвое,  перед собой,

ловля  скакалки.  Высокие  прыжки  вперёд  через  скакалку  с  двойным махом  вперёд.  Игровые
задания со скакалкой.

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.
Игровые  задания,  в  том  числе  с  мячом  и  скакалкой.  Спортивные  эстафеты  с

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания.
Комбинации  упражнений.  Осваиваем  соединение  изученных  упражнений  в

комбинации
Пример: Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на

ладони вперёд  (локоть  прямой)  –  бросок  мяча  в  заданную плоскость  (на  шаг  вперёд)  –  шаг
вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча.

Пример: Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» –
подъём – стойка в VI позиции, руки опущены.

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и
умений

Основная гимнастика
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Освоение  универсальных  умений  дыхания  во  время  выполнения  гимнастических
упражнений.

Освоение  техники  поворотов  в  обе  стороны  на  сто  восемьдесят  и  триста  шестьдесят
градусов на одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в
сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков
толчком  с  одной  ноги  вперёд,  с  поворотом  на  девяносто  и  сто  восемьдесят  градусов  в  обе
стороны.

Освоение танцевальных шагов:  шаги с  подскоками (вперёд,  назад,  с  поворотом);  шаги
галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского
танца («припадание»), элементы современного танца.

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу.
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
Ролевые  игры  и  игровые  задания  с  использованием  освоенных  упражнений  и

танцевальных  шагов.  Спортивные  эстафеты  с  мячом,  со  скакалкой.  Спортивные  игры.
Туристические игры и задания.

Организующие команды и приёмы
Освоение  универсальных  умений  при  выполнении  организующих  команд  и  строевых

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и
налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.

Тематическое  планирование  учебного  предмета  «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
1 КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольны
е работы

Практические
работы 

Раздел 1. Знания о 
физической культуре

1.1 Физическая культура: 
Гимнастика. Игры. 
Туризм. Спорт. 
Важность регулярных 
занятий физической 
культурой в рамках 
учебной и внеурочной 
деятельности. Основные 
разделы урока. ГТО

2

1.2 Правила поведения на 
уроках физической 
культуры. Общие 
принципы выполнения 
физических упражнений.
Гимнастический шаг. 
Гимнастический 
(мягкий) бег. Основные 
хореографические 
позиции

2

1.3 Место для занятий 2
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физическими 
упражнениями. 
Спортивное 
оборудование и 
инвентарь. Одежда для 
занятий физическими 
упражнениями. Техника 
безопасности при 
выполнении физических 
упражнений, проведении
игр и спортивных 
эстафет

1.4 Распорядок дня. Личная 
гигиена. Основные 
правила личной гигиены.
Закаливание.

2

1.5 Строевые команды, виды
построения, расчёта

2

Итого по разделу 10
Раздел 2. Способы 
физкультурной 
деятельности

2.1 Самостоятельные 
занятия 
общеразвивающими и 
здоровье-
формирующими 
физическими 
упражнениями

1

2.2 Самостоятельные 
развивающие подвижные
игры и спортивные 
эстафеты, строевые 
упражнения

1

2.3 Самоконтроль. Строевые
команды и построения

1

Итого по разделу 3
Раздел 3. 
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

3.1 Освоение упражнений 
основной гимнастики:
 — для формирования и 
развития 
опорнодвигательного 
аппарата;
— для развития 
координации, моторики 
и жизненно важных 
навыков и умений. 

10
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Контроль величины 
нагрузки и дыхания

3.2 Игры и игровые задания 5
3.3 Организующие команды 

и приемы
1

Итого по разделу 16
Раздел 4. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

4.1 Освоение физических 
упражнений

3

Итого по разделу 3
Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

32

2  КЛАСС

№
п/п 

Наименование
разделов  и  тем
программы 

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы 

Всего
Контрольны
е работы

Практические
работы 

Раздел 1. Знания о 
физической культуре

1.1 История подвижных игр 
и соревнований у 
древних народов

0,5

1.2 Зарождение 
Олимпийских игр

0,5

Итого по разделу 1
Раздел 2. Способы 
физкультурной 
деятельности

2.1 Физическое развитие 0,25
2.2 Физические качества 0,25
2.3 Сила как физическое 

качество
0,25

2.4 Быстрота как физическое
качество

0,25

2.5 Выносливость как 
физическое качество

0,25

2.6 Гибкость как физическое
качество

0,25

2.7 Развитие координации 
движений

0,25

2.8 Дневник наблюдений по 
физической культуре

0,25
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Итого по разделу 2
Раздел 3. Физическое 
совершенствование

3.1 Закаливание организма 0,25
3.2 Утренняя зарядка 0,25
3.3 Составление 

индивидуальных 
комплексов утренней 
зарядки

0,5

Итого по разделу 1
Раздел 4. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

4.1 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Правила поведения на 
уроках гимнастики и 
акробатики

1

4.2 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Строевые упражнения и 
команды

2

4.3 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Гимнастическая 
разминка

2

4.4 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Упражнения с 
гимнастической 
скакалкой

5

4.5 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Упражнения с 
гимнастическим мячом

3

4.6 Модуль "Гимнастика с 
основами акробатики". 
Танцевальные движения

2

4.7 Модуль "Лыжная 
подготовка". Правила 
поведения на занятиях 
лыжной подготовкой

1

4.8 Модуль "Лыжная 
подготовка". Спуски и 
подъёмы на лыжах

2

4.9 Модуль "Лыжная 
подготовка". Спуски и 
подъёмы на лыжах

2

4.10  Модуль "Лыжная 
подготовка". 

2
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Торможение лыжными 
палками и падением на 
бок

4.11 Модуль "Лёгкая 
атлетика". Правила 
поведения на занятиях 
лёгкой атлетикой

1

4.12 Модуль "Лёгкая 
атлетика". Броски мяча 
в неподвижную мишень

2

4.13 Модуль "Лёгкая 
атлетика". Сложно 
координированные 
прыжковые упражнения

2

4.14 Модуль "Лёгкая 
атлетика". Прыжок в 
высоту с прямого разбега

1

4.15 Модуль "Лёгкая 
атлетика". Сложно 
координированные 
передвижения ходьбой 
по гимнастической 
скамейке

2

4.16 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Сложно 
координированные 
беговые упражнения

2

Итого по разделу 32
Раздел 5. Прикладно-
ориентированная 
физическая культура

5.1 Подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО

1

Итого по разделу 1
Резервное время 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

36

2.1.10.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика  и
конструирование»

Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Математика и конструирование»» (предметная

область «Математика и информатика») на уровне начального общего образования составлена на
основе  Требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего  образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования
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(Приказ  № 372  от  18  мая 2023 г.) (далее  –  ФОП НОО),  а  также  ориентирована на  целевые
приоритеты,  сформулированные  в  федеральной  рабочей  программе  воспитания,  Рабочей
программы воспитания МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». 

Учебный предмет «Математика и конструирование» предметной области «Математика и
информатика» изучается  на  уровне начального общего образования в  качестве  обязательного
предмета в 1-3 классах (3 года обучения), 1 час в неделю, 33 часа (1 класс), 34 часа (2-3 класс) в
учебный год. Учебный предмет введён за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. 

Рабочая программа учебного предмета включает:
– содержание учебного предмета (по годам обучения);
– планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета:  личностные,

метапредметные (формируются в течение всего периода обучения программы), предметные (по
годам обучения);

– тематическое планирование (по годам обучения).
Содержание учебного предмета «Математика и конструирование» 

1 класс 
Геометрическая составляющая 

Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия.
Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков.  Сравнение отрезков по длине (на глаз,  наложением).
Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки.
Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов  сравнения групп предметов  по их количеству с
использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Длина.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр.  Соотношение  между  сантиметром  и

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 
Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с

использованием циркуля. 
Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 
Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание

на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 
Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 
Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 
Многоугольник  –  замкнутая  ломаная.  Углы,  вершины,  стороны многоугольника.  Виды

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 
Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой

разлиновкой. 
Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором

из трех предложенных. 
Конструирование 

Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. –
и их назначением. 

Основные  приемы  обработки  бумаги:  сгибание,  складывание,  разметка  по  шаблону,
резание  бумаги  ножницами,  соединение  деталей  из  бумаги  с  помощью  клея,  технологии
выполнения этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 
Организация рабочего места. 

165



Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и
непересекающихся  прямых,  практическое  выявление  основного  свойства  прямой  (через  две
точки можно провести прямую и при том только одну);  изготовление моделей развернутого,
прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 
Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с

помощью линейки с делениями. 
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 
Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 
изготовление  аппликаций  с  использованием  различных  видов  многоугольников

(«Елочка»,  «Домик»,  «Лодочка»  и  др.).  Изготовление  набора  «Геометрическая  мозаика»  и
конструирование  из  его  деталей  плоскостных  моделей  различных  объектов  («Ракета»,
«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному описанию.
Составление из деталей 2Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, бордюров,
сюжетных картин. Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий:
«Гриб», «Бабочка», 

«Рыба», «Зайчик». 
 
2 класс 
Геометрическая составляющая 

Угол.  Построение  прямого  угла  на  нелинованной  бумаге  с  помощью  чертежного
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник  (квадрат).  Диагонали  прямоугольника  (квадрата)  и  их  свойства.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 
 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности,  

описанной около прямоугольника (квадрата). 
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 
Конструирование 

Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата)  путем
сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 
построение прямоугольника на нелинованной бумаге с 
использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного 
треугольника и линейки. 

Линии  разных  типов:  основная  (изображение  видимого  контура),  сплошная  тонкая
(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая  карта.  Изготовление  по  технологической  карте  изделий  (пакет  для
мелких предметов). 

Технологический  рисунок.  Изготовление  изделий  по  технологическому  рисунку
(подставка для кисточки). 

Изготовление  модели  круга.  Кольцо,  составление  технологической  карты  для  его
изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 
Изготовление  по  чертежу  изделий  и  аппликаций  (закладка  для  книги,  аппликация

«Цыпленок»). 
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Оригами.  Изготовление  способом  оригами  изделий  («Воздушный  змей»,  «Щенок»,
«Жук»). 

Изготовление  по  чертежу  аппликаций  технических  машин  («Трактор  с  тележкой»,
«Экскаватор»). Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием,
назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация  рабочего  места  и  правила  безопасной  работы  при  работе  с  набором
«Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 
Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических

фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление
моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и
конструирование»

Личностные результаты
В  ходе  изучения  данного  учебного  курса  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы следующие личностные новообразования: 
— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы;  ответственное  отношение  к
сохранению окружающей среды; 
— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным
традициям других народов; 
— проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды;
эстетические  чувства  —  эмоционально-положительное  восприятие  и  понимание  красоты
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной
культуры;  — проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам
творческой  преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации;
мотивация  к  творческому  труду,  работе  на  результат;  способность  к  различным  видам
практической преобразующей деятельности; 
— проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  само-регуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступными проблемами; 
— готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения;
проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты обучающегося 
В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются
следующие универсальные учебные действия Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах и понятиях,  используемых в рамках изучаемого курса (в
пределах  изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и
письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 
— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать обобщения по изучаемой тематике; 
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— использовать  схемы,  модели,  рисунки,  таблицы,  простейшие  чертежи  в  собственной
практической творческой деятельности; 
— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и осуществлении
своей деятельности в рамках изучаемого курса; 
— понимать  необходимость  поиска  новых  решений,  технологий  на  основе  изучения
объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального опыта.
Работа с информацией: 

— осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в  учебных
пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать её и
отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации
для решения задач в умственной и материализованной форме; 
— использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом),
оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения
конкретных учебных задач; 
— следовать  при  выполнении работы инструкциям учителя или представленным в  других
информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
— вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и
дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого
курса; 
— строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые  суждения
(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 
— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и
исследования. 
Регулятивные УУД: 
— рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и
наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми  действиями  и  их
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие
после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок;  —
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
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— организовывать  под  руководством  учителя  и  самостоятельно  совместную  работу  в
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;  оказывать  при
необходимости помощь; 
— понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения;  предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности.

Предметные результаты

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:   
- различать и называть термины: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямой угол, острый
угол,  тупой  угол,  ломаная  линия,  вершина  ломаной,  звено  ломаной,  длина  ломаной,
многоугольник,  треугольник,  четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат,  сантиметр,
дециметр; отличия прямой от отрезка, отличие прямой от луча, луча от отрезка; основные
свойства прямой; 
- называть названия и назначение материалов (бумага, картон и др.); 

- называть название и назначение каждого из инструментов и приспособлений (линейка,
чертежный треугольник, циркуль, ножницы, гладилка, кисточка для клея и др.); 

- правилам безопасной работы перечисленными инструментами и правилам их хранения; 
- использовать  технологию  сгибания  и  складывания  бумаги,  правилам  вырезания  и
склеивания деталей из бумаги. 
- чертить  отрезок  по  заданным  размерам,  чертить  прямоугольник  (квадрат)  заданных
размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух отрезков;
обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол многоугольника; 

- делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, преобразовывать
фигуру по заданному условию; 

- определять  материал  (бумага,  картон  и  др.),  из  которого  изготовлено  изделие,
определять назначение изготовленного изделия; 

- сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, соблюдая
правила безопасности, резать по линиям разметки,  изготавливать несложные аппликации;
- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:   
                              - различать и называть термины: противоположные стороны прямоугольника, диагонали

прямоугольника,  стороны,  углы  и  вершины  многоугольника,  окружность,  круг,  центр
окружности  (круга),  радиус,  диаметр  окружности  (круга),  вписанный  прямоугольник,
описанная окружность; 

- называть свойства диагоналей прямоугольника (квадрата); 
       - правилам безопасной работы ручным и чертежным инструментом; 
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- называть  название  и  назначение  различных инструментов  (гаечный ключ,  отвертка);  -
называть виды соединений и их различия. 
- чертить  окружности,  чертить  и  изготавливать  модели:  треугольника,  прямоугольника
(квадрата), круга; 

- изготавливать  несложные  изделия  по  технологической  карте  и  по  технологическому
рисунку, составлять несложные технологические карты; 

- читать  чертеж  и  изготавливать  по  чертежу  несложные  изделия,  вносить  изменения  в
изделие по изменениям, внесенным в его чертеж; 

- собирать  несложные  изделия  из  деталей  набора  «Конструктор»  по  рисункам  готовых
образцов; 

- делить  фигуры  на  части  по  заданным  условиям  и  составлять  фигуры  из  частей,
преобразовывать фигуры по заданным условиям. 

- рационально размечать материал; 
- делить отрезок пополам с использованием циркуля и линейки без делений;

- изготавливать несложные изделия из деталей набора «Конструктор»; 

- поддерживать порядок на рабочем месте. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика и
конструирование»

1 класс

№ Изучаемый раздел, тема учебного
занятия

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Оценочные

процедуры 
Практичес
кие работы 

1. Точка. Линии. 2 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

2. Виды бумаги. 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

3. Отрезок. Луч. Угол. 7 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

4. Многоугольники. 2 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

5. Конструирование. 3 1 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ 15 2 2

2 класс

№ Изучаемый раздел, тема учебного
занятия

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Оценочные

процедуры 
Практичес
кие работы 

1 Многоугольники. 4 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

2
2

Отрезок. 2 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

3 Окружность. 6 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

4 Конструирование. 7 1 1 https://foxford.ru/wiki/
matematika 

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ 19 2 2
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
2.1.11.  Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о
важном»
Место  курса  внеурочной  деятельности  «РАЗГОВОРЫ  О  ВАЖНОМ»  в
учебном плане
    Количество часов на изучение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» по 
ускоренному обучению составляет в  1 классе — 15 часов, по 1 часу в неделю, во  2 классе – 19 
часов, по 1 часу в неделю.

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  курсу  «Разговоры  о  важном»  на  уровне  начального  общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального
общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального
общего  образования  (Приказ  №  372  от  18  мая  2023  г.) (далее  –  ФОП  НОО),  а  также
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе
воспитания, Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова».

Рабочая программа курса включает:
– содержание учебного предмета (по годам обучения);
– планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета:  личностные,

метапредметные (формируются в течение всего периода обучения программы), предметные (по
годам обучения);

– тематическое планирование (по годам обучения).
Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга.
Малая  Родина:  родная  природа,  школа,  друзья,  культура  и  история  родного  края.
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого
человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека.
Историческая  память  –  это  стремление  поколения,  живущего  в  настоящее  время,  принять  и
воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений
(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», «День народного
единства», «Урок памяти»).

Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Любовь к родному краю,
способность  любоваться  природой,  беречь  её  –  часть  любви  к  Отчизне.  Преемственность
поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги,
самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-
летию  со  дня  рождения  Зои  Космодемьянской»,  «Непокоренные.  80  лет  со  дня  полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня
рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).

Конституция Российской Федерации – главный закон государства. Что такое права и
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами
общества.  Избирательная система в  России (общее представление)  («Главный закон страны»,
«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств.
Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового
достояния ЮНЕСКО. Природа  малой Родины.  Природные достопримечательности  Поволжья,
Севера,  Сибири,  Дальнего  Востока.  Крым –  природная  жемчужина.  Симферополь  –  столица
Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво»,
«Экологичное потребление»).

Нравственные  ценности  российского  общества. Трудовая  деятельность  россиян,
созидательный  труд  на  благо  Отчизны.  Многообразие  профессий,  люди  особых  профессий
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(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О
гражданской авиации»).

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего – что будет нужно
стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные
династии.  Зачем нужно учиться  всё  время,  пока работаешь? («Труд крут!»,  «Как  найти  свое
место в обществе», «Герои нашего времени»).

Гуманизм,  доброта,  волонтёрская  деятельность –  качество  настоящего  человека,
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно
необходимо  и  для  кого  предназначено.  Добрые  дела  граждан  России  в  прошлые  времена:
благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры
из  истории  и  современной  жизни.  Качества  людей,  которых  называют  добровольцами:
милосердие, гуманность, сопереживание.

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе»,
«О  взаимоотношениях  в  коллективе  (Всемирный день  психического  здоровья,  профилактика
буллинга)»).

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы
делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым
(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи

Учебный  коллектив.  Правила  взаимодействия  в  учебной  деятельности.
Взаимоответственность  членов  учебного  коллектива  за  успехи  одноклассников,  помощь,
поддержка в  коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов.  Противостояние
отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»,
«Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:
– Новый  год,  –  замечательный  общенародный  праздник.  Традиции  празднования

Нового  года  в  разных  странах.  История  возникновения  новогоднего  праздника  в  России.
Рождество  (7  января).  История  праздника  Рождества  Христова.  Рождественские  традиции  в
России.  История  создания  новогодних  игрушек  («Новогодние  семейные  традиции  разных
народов России»).

– День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение
научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в
научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев,
К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить
современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз,
искусственное  сердце.  Качества  ученого:  талант,  вдохновение,  упорство,  увлеченность.
Проявление  интереса  к  научным  знаниям  и  деятельности  российских  ученых.  Желание
расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской деятельности. Что
такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила
безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический
суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева.
День российской науки»).

– День  защитника  Отечества  (23  февраля).  История  рождения  праздника.  Защита
Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле,
Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского
воина:  смелость,  героизм,  самопожертвование  («День  защитника  Отечества.  280  лет  со  дня
рождения Ф. Ушакова»).

– Международный женский  день  (8  марта)  –  праздник  благодарности  и  любви  к
женщине.  Женщина в современном обществе – труженица, мать,  воспитатель детей. Великие
женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День
матери)»).

– День  космонавтики  (12  апреля).  Страницы  истории  российской  космонавтики.
Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А.
Гагарин; первый выход в открытый космос – А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе –
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Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это
так красиво»).

– Праздник  Весны  и  Труда  (1  мая).  Истории  праздника  –  100  лет.  Последний
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен
люди  желали  друг  другу  хорошего  урожая,  удачного  лета.  Традиция  изменилась,  когда
женщины-работницы  выступили  на  митинге  с  требованиями  прекратить  эксплуатировать
детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).

– День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной
войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу
советских  воинов,  тыла,  партизанского  движения.  Кто  такие  фашисты?  Почему  они  хотели
сделать  все  народы  своими  рабами?  Преступления  нацистов:  концлагерь  как  места
принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля – день освобождения узников
концлагерей.  Связь  (преемственность)  поколений:  бессмертный  полк  –  помним,  любим,
гордимся («День памяти»).

– День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее
процветании.  Этот  праздник  –  символ  свободы,  гражданского  мира,  согласия  всех  народов
Российской  Федерации.  В  это  день  каждый еще  раз  вспомнит  о  том,  что  Россия  –  это  мы,
живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах
Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом.... В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы
нашей страны – едины («Там, где Россия»).

– День  знаний  (1  сентября).  Наша  страна  предоставляет  любому  ребёнку
возможность  с  6,5  лет  учиться  в  школе.  Знания  –  ценность,  которая  необходима  не  только
каждому  человеку,  но  и  всему  обществу.  Знания  –  основа  успешного  развития  человека  и
общества.  Каждый  должен  стремиться  к  обогащению  и  расширению  своих  знаний  («День
Знаний»).

– День учителя (5 октября). Учитель – важнейшая в обществе профессия. Назначение
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель –
советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского
труда.  Страницы  истории  развития  образования.  Первые  школы,  первые  учителя-монахи.
Влияние  книгопечатания  на  развитие  образования.  И.  Федоров.  Великие  педагоги  прошлого.
Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого
(«День учителя (советники по воспитанию)»).

– День  народного  единства  (4  ноября).  Этот  праздник  –  проявление  гордости  и
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства,
объединялись  в  те  времена,  когда Родина нуждалась  в  защите.  Так было в  1612 году,  когда
Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так
было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного
единства»).

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном
хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи,
трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в
семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного
уважения,  внимания  к  бабушкам  и  дедушкам,  забота  о  них.  Роль  отца  в  семье,  участие  в
хозяйственной  деятельности,  досуге  семьи,  укреплении  традиционных  семейных  ценностей.
Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей,  отцовское влияние на сына
и/или дочь. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, хранительница
семейного очага,  воспитательница  детей.  С первых дней  жизни рядом с  ребёнком всё  время
присутствует  мама  –  человек,  чьё  сердце  бьётся  чаще  и  сильнее,  чем  у  других  людей  («О
взаимоотношениях в семье (День матери)»).

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники,
композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в жизни
человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности
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(скоморохи,  первые  театры  опера  и  балета,  драматические  театры  в  России).  Музыкальное,
изобразительное,  театральное,  цирковое  искусства  и  его  выдающиеся  представители.  К.  С.
Станиславский  –  великий  деятель  театрального  искусства:  яркие  страницы  жизни  и
деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет
кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет
«Азбуке» Ивана Федорова»).

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового
русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов
прошлых веков.  Николай  Васильевич  Гоголь  –  русский писатель,  внесший вклад в  развитие
отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и
могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»

Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижений  школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты
Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны
и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке
как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.

Духовно-нравственное  воспитание:  понимание  связи  человека  с  окружающим  миром;
бережное  отношение  к  среде  обитания;  проявление  заботы  о  природе;  неприятие  действий,
приносящих  ей  вред.  Признание  индивидуальности  каждого  человека;  проявление
сопереживания,  уважения  и  доброжелательности;  неприятие  любых  форм  поведения,
направленных  на  причинение  физического  и  морального  вреда  другим  людям;  выполнение
нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.

Эстетическое  воспитание:  уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение
правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в
том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью.

Трудовое  воспитание:  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным
профессиям.

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.  Проявление  желания  обогащать  свои  знания,  способность  к  поисково-
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать
ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов,
демонстрирующих  отношение  человека  к  окружающему  миру,  проявление  нравственно-
этических  качеств.  Работать  с  информацией,  представленной  в  текстовом,  иллюстративном,
графическом виде.

Универсальные учебные коммуникативные действия:  проявлять активность в диалогах,
дискуссиях,  высказывать  свое  мнение  по  поводу  обсуждаемых  проблем;  соблюдать  правила
ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты
(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления.

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования
разных  точек  зрения;  корректно  и  аргументированно  высказывать  свое  мнение.  Принимать
участие  в  планировании  действий  и  операций  по  решению  учебной  задачи,  оценивать  свое
участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).
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Занятия  «Разговоры  о  важном»  позволяют  осуществить  решение  задач  по  освоению
предметных планируемых результатов.

Многие темы «Разговоров о  важном» строятся на использовании содержания учебных
предметов.  Это  позволяет  совершенствовать  функциональную  грамотность  младших
школьников:  развивать  умения  использовать  полученные знания в  нестандартных ситуациях;
отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить
высказывания и тексты с учетом правил русского языка.

Предметные  результаты  освоения  программы  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о
важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет
отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский  язык: первоначальное  представление  о  многообразии  языков  и  культур  на
территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-нравственных
ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского
языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи
как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на
основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка;
использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета.

Литературное  чтение: осознание  значимости  художественной  литературы  и
произведений  устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития  личности  человека;
первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных  произведений  и
произведений  устного  народного  творчества;  овладение  элементарными  умениями  анализа  и
интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.
Математика  и  информатика:  развитие  логического  мышления;  приобретение  опыта

работы с  информацией,  представленной в  графической и  текстовой форме,  развитие  умений
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий  мир: сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье  и
семейным традициям,  Организации,  родному краю,  России,  ее  истории и  культуре,  природе;
сформированность  чувства  гордости  за  национальные  свершения,  открытия,  победы;
первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого
мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы;
сформированность  основ  рационального  поведения  и  обоснованного  принятия  решений;
первоначальные представления о  традициях и  обычаях,  хозяйственных занятиях населения  и
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края,
наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  природного  наследия  в  России;
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных
правах  и  обязанностях  гражданина  Российской  Федерации;  развитие  умений  описывать,
сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные
признаки  и  отношения  между  объектами  и  явлениями;  понимание  простейших  причинно-
следственных  связей  в  окружающем мире  (в  том числе  на  материале  о  природе  и  культуре
родного  края);  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных
ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной
информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения  правил  безопасного  поведения  в  окружающей  среде,  в  том  числе  знаний  о
небезопасности  разглашения  личной  и  финансовой  информации  при  общении  с  людьми  вне
семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании
личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения
к  природе;  стремления  действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с  экологическими
нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного
совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование
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умений анализировать  и  давать  нравственную оценку  поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять
готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного
характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в
обществе  и  условий  духовно-нравственного  развития  личности;  понимание  ценности  семьи,
умение  приводить  примеры положительного  влияния  религиозной  традиции  на  отношения  в
семье,  воспитание  детей;  овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;
осознание,  что  оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм
поведения в  обществе;  понимание ценности человеческой жизни,  человеческого достоинства,
честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение
слов  "милосердие",  "сострадание",  "прощение",  "дружелюбие";  умение  находить  образы,
приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной
культуре,  истории  России,  современной  жизни;  открытость  к  сотрудничеству,  готовность
оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев  унижения  человеческого  достоинства;  знание
общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных
на  российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и
обязанностях гражданина.

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных
художественных  материалов  и  средств  художественной  выразительности  изобразительного
искусства;  умение  характеризовать  виды  и  жанры  изобразительного  искусства;  умение
характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.
Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных
умениях  и  навыках,  основных  физических  упражнениях;  умение  взаимодействовать  со
сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и
способствуют  развитию  кругозора  младшего  школьника,  его  возрастной  эрудиции  и  общей
культуры.  Эта  функция внеурочной деятельности особенно  важна  и  является  после  решения
воспитательных задач – существенной и приоритетной.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном»

№ Наименование разделов
и тем программы

Количество
часов

Форма проведения
занятий

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1. Образ  будущего.  Ко  Дню
знаний

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

2. Век  информации.  120  лет
Информационному
агентству России ТАСС.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

3. Дорогами России. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

4. Путь зерна. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

5. День учителя. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

6. Легенды о России. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

7. Что  значит  быть
взрослым?

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

8. Как  создать  крепкую
семью. День отца.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

9. Гостеприимная Россия. Ко
Дню народного единства.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

10. Твой вклад в общее дело. 1 эвристическая беседа; https://razgovor.edsoo.ru/?
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беседа-обсуждение year=2023 
11. С  заботой  к  себе  и

окружающим.
1 эвристическая беседа;

беседа-обсуждение
https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

12. День матери. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

13. Миссия-милосердие  (ко
Дню волонтёра).

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

14. День Героев Отечества. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

15. Как пишут законы? 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

16. Одна  страна  –  одни
традиции.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

17. День российской печати. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

18. День студента. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

19. БРИКС  (тема  о
международных
отношениях).

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

20. Бизнес  и  технологическое
предпринимательство.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

21. Искусственный  интеллект
и  человек.  Стратегия
взаимодействия.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

22. Что  значит  служить
Отечеству? 280 лет со дня
рождения Ф. Ушакова.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

23. Арктика  –  территория
развития.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

24. Международный  женский
день.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

25. Массовый спорт в России. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

26. День  воссоединения
Крыма  и  Севастополя  с
Россией. 100-летие Артека.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

27. Служение  творчеством.
Зачем  людям  искусство?
185  лет  со  дня  рождения
П.И. Чайковского.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

28. Моя  малая  Родина
(региональный  и  местный
компонент).

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

29. Герои  космической
отрасли.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

30. Гражданская  авиация
России.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

31. Медицина России. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

32. Что такое успех? (ко Дню
труда).

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

33. 80-летие  Победы  в
Великой  Отечественной
войне.

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

34. Жизнь в Движении. 1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

35. Ценности,  которые  нас
объединяют

1 эвристическая беседа;
беседа-обсуждение

https://razgovor.edsoo.ru/?
year=2023 

Итого по разделу 35 35
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ 35 35
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2.1.12.  Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «ФИЗКУЛЬТ
УРА»
Место курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА» в учебном плане
    Количество часов на изучение курса внеурочной деятельности «Физкульт Ура» по 
ускоренному обучению составляет в  1 классе — 15 часов, по 1 часу в неделю, во  2 классе – 19 
часов, по 1 часу в неделю..

Содержание курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА»
 «Русские народные игры»
«Гуси-лебеди»,  «У  медведя  во  бору»,  «Филин  и  пташки»,  «Палочка-выручалочка»,

«Блуждающий мяч», «Классики», «Ловишка в кругу», «Пчёлки и ласточки».
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности

детей,  координацию  движений,  силу  и  ловкость.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
культуре родной страны.

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры.
 «Подвижные игры»
«К  своим  флажкам»,  «Кот  идёт»,  «Северный  и  Южный  ветер»,  «Соревнования

скороходов»,  «Колдунчики»,  «Аисты»,  «Пчёлы  и  медведь»,  «Хитрая  лиса»,  «Ловишки  с
приседаниями».

Цели:  совершенствовать  координацию  движений.  Развивать  быстроту  реакций,
сообразительность,  внимание,  умение  действовать  в  коллективе.  Воспитывать  инициативу,
культуру поведения, творческий подход к игре.

«Эстафеты»
Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакции, внимание, навыки

передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности.
«Тропа здоровья»
«Организм  человека  и  его  функции»,  «Органы  пищеварения»,  «Органы  дыхания»,

«Нервная система», «Зубы и уход за ними», «Опора тела и движение. Скелет и осанка», «Органы
кровообращения. Сердце», «Органы чувств», «Мышцы и их значение».

Цели: через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, то
есть  с  самим  собой.  Развивать  знания  в  области  сохранения  организма  здоровым начиная  с
детства.

Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «ПОДВИЖНЫЕ

ИГРЫ» в начальной школе отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе.

Патриотическое воспитание:
– ценностное  отношение  к  отечественному  спортивному,  культурному,

историческому  и  научному  наследию,  понимание  значения  физической  культуры  в  жизни
современного  общества,  способность  владеть  достоверной  информацией  о  спортивных
достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных
мировых  и  отечественных  тенденциях  развития  физической  культуры  для  блага  человека,
заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское воспитание:
– представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в

коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,
познавательных  задач,  освоение  и  выполнение  физических  упражнений,  создание  учебных

178



проектов,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи  в  процессе  этой  учебной
деятельности;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товарищей  с  позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной
помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при  выполнении  учебных  заданий,
доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении  ошибок  и  способов  их
устранения.

Ценности научного познания:
– знание  истории  развития  представлений  о  физическом  развитии  и  воспитании

человека в российской культурно-педагогической традиции;
– познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития
и физического совершенствования;

– познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами
информационных технологий;

– интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору  направленности  и
уровня обучения в дальнейшем.

Формирование культуры здоровья:
– осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя,  общества,  государства;

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка
на  здоровый  образ  жизни,  необходимость  соблюдения  правил  безопасности  при  занятиях
физической культурой и спортом.

Экологическое воспитание:
– экологически  целесообразное  отношение  к  природе,  внимательное  отношение  к

человеку,  его  потребностям  в  жизнеобеспечивающих двигательных действиях;  ответственное
отношение  к  собственному  физическому  и  психическому  здоровью,  осознание  ценности
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

– экологическое  мышление,  умение  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по курсу внеурочной

деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» отражают овладение универсальными познавательными
действиями.

В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  такие  значимые  для  формирования
мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие,
проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и
позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной
картине  мира,  и  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,
регулятивные),  которые  обеспечивают  формирование  готовности  к  самостоятельному
планированию и осуществлению учебной деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  физической
культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе:

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания
окружающего мира:

– ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в
пределах  изученного),  применять  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;

– выявлять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  культурой  на
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;

– моделировать  правила  безопасного  поведения  при  освоении  физических
упражнений, плавании;
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– устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие
физических качеств;

– классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым
классификационным  признаком:  по  признаку  исторически  сложившихся  систем  физического
воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их  использования,
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;

– приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений,
навыков  плавания,  ходьбы на  лыжах  (при  условии  наличия  снежного  покрова),  упражнений
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;

– самостоятельно  (или  в  совместной  деятельности)  составлять  комбинацию
упражнений  для  утренней  гимнастики  с  индивидуальным  дозированием  физических
упражнений;

– формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с
сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать
даже в ситуациях неуспеха;

– овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения
в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных
предметов;

– использовать  информацию,  полученную  посредством  наблюдений,  просмотра
видеоматериалов,  иллюстраций,  для  эффективного  физического  развития,  в  том  числе  с
использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений;

– использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения учебных и практических задач (в  том числе Интернет с  контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных
учебных задач.

2) Коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  способность
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в
конкретных  учебных  и  внеучебных  ситуациях;  самостоятельную  организацию  речевой
деятельности в устной и письменной форме:

– вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения
и  дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

– описывать  влияние  физической  культуры  на  здоровье  и  эмоциональное
благополучие человека;

– строить  гипотезы  о  возможных отрицательных последствиях  нарушения  правил
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах;

– организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей
деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление
действий для достижения результата;

– проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме
комментировать  и  оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;
оказывать при необходимости помощь;

– продуктивно  сотрудничать  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при
решении  задач  выполнения  физических  упражнений,  игровых  заданий  и  игр  на  уроках,  во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

– конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

3) Регулятивные  универсальные  учебные  действия,  отражающие  способности
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель,
мотив, прогноз, средства, контроль, оценка):
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– оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма
(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний);

– контролировать  состояние  организма  на  уроках  физической  культуры  и  в
самостоятельной  повседневной  физической  деятельности  по  показателям  частоты  пульса  и
самочувствия;

– предусматривать  возникновение  возможных  ситуаций,  опасных  для  здоровья  и
жизни;

– проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных
планов  организации  своей  жизнедеятельности;  проявлять  стремление  к  успешной
образовательной,  в  том  числе  физкультурно-спортивной,  деятельности;  анализировать  свои
ошибки;

– осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты
1) Знания о физической культуре:
– различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры,

туризм, спорт);
– формулировать  правила  составления  распорядка  дня  с  использованием  знаний

принципов  личной  гигиены,  требований  к  одежде  и  обуви  для  занятий  физическими
упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о важности
ведения  активного  образа  жизни;  знать  и  формулировать  основные  правила  безопасного
поведения  в  местах  занятий  физическими упражнениями  (в  спортивном зале,  на  спортивной
площадке, в бассейне);

– знать  и  формулировать  простейшие  правила  закаливания  и  организации
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  уметь  применять  их  в  повседневной
жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений
для  гармоничного  развития;  знать  и  описывать  формы  наблюдения  за  динамикой  развития
гибкости и координационных способностей;

– знать основные виды разминки.
2) Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими

упражнениями:
– выбирать  гимнастические  упражнения  для  формирования  стопы,  осанки  в

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации;
– составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней

гимнастики,  физкультминуток,  выполнения  упражнений  гимнастики;  измерять  и
демонстрировать  в  записи  индивидуальные  показатели  длины  и  массы  тела,  сравнивать  их
значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.

Самостоятельные  развивающие,  подвижные  игры  и  спортивные  эстафеты,  строевые
упражнения:

– участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе
ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных
шагов;  выполнять  игровые  задания  для  знакомства  с  видами  спорта,  плаванием,  основами
туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять
команды и строевые упражнения.

3) Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность:
– осваивать  технику  выполнения  гимнастических  упражнений  для  формирования

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 
– упражнения  основной  гимнастики  на  развитие  физических  качеств  (гибкость,

координация),  эффективность  развития  которых приходится  на  возрастной период  начальной
школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса;
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– осваивать  гимнастические  упражнения  на  развитие  моторики,  координационно-
скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка,
мяч);

– осваивать  гимнастические  упражнения,  направленные  на  развитие  жизненно
важных  навыков  и  умений  (группировка,  кувырки;  повороты  в  обе  стороны;  равновесие  на
каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны;

– осваивать способы игровой деятельности.

Тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности  «ФИЗКУЛЬТ
УРА»
1 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Гуси-лебеди 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

2 У медведя во бору 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

3 Филин и пташки 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

4 Палочка- 
выручалочка 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
5 Блуждающий мяч 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
6 Классики 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
7 Ловушка в кругу 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
8 Пчелки и ласточки 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
9 К своим флажкам 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
10 Кот идет 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
11 Северный и южный 

ветер 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

12 Соревнования 
скороходов 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
13 Колдунчики 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
14 Аисты 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
15 Пчелы и медведи 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 15

2 класс
1 Ловушки с 

приседаниями 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

2 Переправа с 
досками 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
3 Туннель 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
4 Собери урожай 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
5 На погрузке арбузов 1 Игра https://multiurok.ru/all-
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files/vneurochka/
6 Принеси мяч 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
7 Успей перебежать 1 Эстафеты https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
8 С мячом 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
9 Весёлые старты 1 Эстафеты https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
10 Совушка 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
11 Мышеловка 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
12 Пустое место 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
13 Карусель 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
14 Кто быстрее? 1 Игра https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
15 Конники-

спортсмены 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

16 Лягушата и цыплята 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

1. Карлики и великаны 1 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

2. День и ночь 2 Игра https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 19

2.1.13.  Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Школа  юного
инженера»
Место курса внеурочной деятельности «Школа юного инженера» в учебном 
плане
      Количество часов на изучение курса внеурочной деятельности «Школа юного инженера» по 
ускоренному обучению составляет в  1 классе — 15 часов, по 1 часу в неделю, во  2 классе – 19 
часов, по 1 часу в неделю.

Содержание курса внеурочной деятельности «школа Юного инженера»
Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с «LEGO - конструктор».

Раздел 2. Название деталей.

Цель: познакомить детей с названием деталей.

Теория: должны знать названия деталей.

Практика: должны уметь применять названия деталей на практике.

Раздел 3. Способы креплений.

Цель: познакомить детей с видами креплений.

Теория: должны знать способы креплений деталей.

Практика: должны уметь соединять детали разными способами.
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Раздел 4. Что такое простые механизмы.

Цель: познакомить детей с понятием простые механизмы.

Теория: должны знать разновидности механизмов.

Практика: должны уметь применять полученные знания на практике.

Раздел 5. Зубчатые колёса.

Цель: познакомить детей с понятие зубчатые колёса

Теория: должны знать принципы зубчатых колёс

Практика: должны уметь собирать конструкции.

Раздел 6. Колеса и оси.

Цель: познакомить детей с понятиями колесо и ось.

Теория: должны знать разновидности осей и колёс.

Практика: должны уметь конструировать модели с колёсами и осями.

Раздел 7. Рычаги.

Цель: познакомить детей с понятие рычаг.

Теория: должны знать, где применяется механизм рычаг.

Практика: должны уметь собирать модель с механизмом рычаг.

Раздел 8. Шкивы.

Цель: познакомить детей с понятием шкив.

Теория: должны знать определение шкив.

Практика: должны уметь конструировать модель с использованием шкивов.

Раздел 9. Создание творческих проектов.

Цель: создание творческого проекта.

Теория: должны уметь представлять свои лего-модели.

Практика: должны уметь самостоятельно создавать лего модели.

Раздел 10. Подведение итогов.

Цель: проверить знания, умения и навыки детей.

Теория: должны знать основные определения, названия деталей виды крепежей.

Практика: должны уметь соединять детали, создавать конструкции с использование простых 
механизмов.

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ШКОЛА
ЮНОГО ИНЖЕНЕРА»
 Личностные результаты:

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы)
-  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.                                                                                      
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Метапредметные результаты
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты;
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;                                                                                                                    
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 
следствие);
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в интернете;
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.                          
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
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- корректно и аргументировано высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность:
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты
-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-  выделять существенные признаки предметов;
-  сравнивать между собой предметы, явления;
-  обобщать, делать несложные выводы;
-  классифицировать явления, предметы;
-  определять последовательность событий;
-  судить о противоположных явлениях;
-  давать определения тем или иным понятиям;
-  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-  выявлять функциональные отношения между понятиями;
-  выявлять закономерности и проводить аналогии.
его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа юного 
инженера»

1 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
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ресурсы
1 LEGO - конструктор 1 Практическая

работа
https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
2 Название деталей. 2 Практическая

работа
https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
3 Способы креплений 4 Практическая

работа
https://multiurok.ru/all-

files/vneurochka/
4 Что такое простые 

механизмы 4 Практическая
работа

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

5 Зубчатые колёса 3 Практическая
работа

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 15

2 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Колеса и оси 4 Практическая
работа

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

2 Рычаги 4 Практическая
работа

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

3 Шкивы 5 Практическая
работа

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

4 Создание 
творческих 
проектов

6 Практическая
работа

https://multiurok.ru/all-
files/vneurochka/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 19

2.1.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Каллиграфия»
Место курса внеурочной деятельности «Каллиграфия» в учебном плане
      Количество часов на изучение курса внеурочной деятельности «Каллиграфика» по 
ускоренному обучению составляет в  1 классе — 15 часов, по 1 часу в неделю, во  2 классе – 19 
часов, по 1 часу в неделю

Содержание курса внеурочной деятельности «Каллиграфия»                                

1 класс

Развитие мелкой моторики
Диагностика определения уровня развития ручной умелости (мелкой моторики)
Знакомство с высотой больших и малых элементов, их письмо в строчке на одинаковом

расстоянии.
Упражнения для работы над высотой букв 

Развитие  мелкой  моторики  руки  путём  обведения  овальных  линий,  штриховки  и
раскрашивания

По грибы по ягоды (обведение рисунков по контуру)
Юный строитель (вертикальная штриховка)
Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв)

Упражнения для работы над формой отдельных букв 
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С  Аладдином  за  волшебной  лампой  (лабиринт,  безотрывное  рисование  спирали  по
контуру, уменьшающиеся и увеличивающиеся фигуры)

Сказочный город (все виды штриховок и обводок)
Делай как я (повторение заданных фигур, узора)
Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные линии с закруглениями внизу и

вверху)
В  гостях  у  Винни-Пуха  и  Пятачка  (знакомство  с  элементом  -  наклонная  палочка  с

петелькой)
Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и полуовал)
Умелые ручки (лепка элементов букв, складывание букв)

Упражнения для работы над формой сопоставляемых букв 
В гостях у Айболита (сравнительные характеристики элементов букв С, О, Э)
Ледяной город (сравнительные характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ)
Незнайка в Солнечном городе (сравнительные характеристики элементов букв Г, Р, П, Т)
А что у Вас? (сравнительные характеристики элементов букв А, Л, М, Я)
Храбрый заяц (сравнительные характеристики элементов букв З, Е, Ё)
Волшебный клубочек (сравнительные характеристики элементов букв (Д, Ю, Ф, В, Б)
Веселый жук (сравнительные характеристики элементов букв Х, Ж)
Мы ученики (сравнительные характеристики элементов букв У, Ч)
Точка, точка, запятая (работа по клеточкам)

Упражнения для работы над наклоном и параллельностью элементов букв 
Путешествие в город мастеров (сравнительные характеристики элементов букв Н, К)
Эти странные буквы (сравнительные характеристики элементов букв Ы, Ь, Ъ)
Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв) Соотнесение звуков и

букв.
Весёлая азбука
Алфавит.
Упражнение в письме под диктовку.
Списывание с печатного текста.
Письмо под диктовку.

Практические и творческие работы 
Списывание с печатного текста.
Ай, да мы, молодцы! (итоговое занятие)

2 класс
Повторяем написание основных элементов букв 

Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая
линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и большая
прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький овалы. Большие
и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая пламевидные прямые.
Петля на линии строки.
Отрабатываем написание форм букв по группам 

Группа  букв: и,  ш,  И,  Ш,  п,  р,  т  ,г. Группа  букв: л,  м,  Л,  М,  я,  Я. Группа
букв: у ,ц, щ, ч,  Ц, Щ, Ч. Группа букв: с,  С, е,  о,  О, а,  б,д. Группа букв: ь,  ъ,  ы ,в. Группа
букв: Н, Ю, н, ю, к, К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д.
Пишем правильно соединения букв 

Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз,
ос. Написание  соединений ое,  ой,  оц,  ош,  ощ. Написание  соединений аг,  аж,  аз,  аб,  ад,  ав,
ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез. Написание
соединений яб,  яр,  яв,  ят. Письмо  трудных  соединений юж,  юг,  юз,  ют, юн. Написание
соединений ль,  мь,  ья,ье. Написание  заглавных  и  строчных  букв  в  соединении.  Написание
соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения
Подводим итоги 
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Списывание  печатного  текста.  Списывание  письменного  текста.  Письмо  под  диктовку
букв, соединений, слов, предложений
Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллиграфии.

Методы и формы оценки результатов освоения программы        
Текущий:

- прогностический,  то  есть  проигрывание  всех  операций  учебного  действия  до  начала  его
реального выполнения;
-  пооперационный,  то  есть,  контроль  за  правильностью,  полнотой  и  последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-  рефлексивный,  контроль,  обращённый  на  ориентировочную  основу,  «план»  действия  и
опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
        Итоговый контроль в формах:
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- конкурсы;
- выставки.
        Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания – незнания»,
своих потенциальных возможностей, а  также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности.

Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
«КАЛЛИГРАФИЯ»

     Реализация программы внеурочной деятельности «Каллиграфия» обеспечивает достижение
учащимися  начальной  школы  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов. 
Личностные результаты: 
• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
•  обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных  высказываний  других  людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или
восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);  
слушать и понимать речь других; 
пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  
выразительно читать и пересказывать текст;  
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договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и  общения
оценки и самооценки и следовать им;  
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты освоения курса.  
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего
периода выполнения отдельного графического задания; 
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
•  читать  печатный  и  письменный  текст  в  соответствии  с  орфоэпическими  нормами  и  в
индивидуальном для каждого ученика темпе; 
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в
предложении при различных методических условиях, а именно:   
1) при списывании с печатного или письменного текста; 
2) при письме по памяти; 
3) под диктовку учителя; 
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о
структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с
помощью соответствующих символов.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Каллиграфия»  
1 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Развитие мелкой 
моторики 2 практическое

занятие
https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

2 Упражнения для 
работы над высотой 
букв

3 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

3 Упражнения для 
работы над формой 
отдельных букв

3 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

4 Упражнения для 
работы над формой 
сопоставляемых 
букв

3 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

5 Упражнения для 
работы над 
наклоном и 
параллельностью 
элементов букв

3 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

6 Практические и 
творческие работы 1 конкурс https://multiurok.ru/

all-files/vneurochka/
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 15

2 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы
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1 Повторяем 
написание основных
элементов букв

7 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

2 Отрабатываем 
написание форм 
букв по группам

7 практическое
занятие

https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

3 Пишем правильно 
соединения букв 4 практическое

занятие
https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

4 Подводим итоги 1 конкурс https://multiurok.ru/
all-files/vneurochka/

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 19

2.1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «АНГЛИЙСКИЙ
КЛУБ»
Место курса внеурочной деятельности «Английский клуб» в учебном плане
      Количество часов на изучение курса внеурочной деятельности «Английский клуб» по 
ускоренному обучению составляет в  1 классе — 15 часа, по 1 часу в неделю,  во  2 классе – 19 
часов, по 1 часу в неделю.

Содержание курса внеурочной деятельности «Английский клуб»                         

1 класс

Добро пожаловать в Буквляндию. 
Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и акустическим свойствам: 
[ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д.
 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но 
отличающиеся от них существенными признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др.
 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов в родном языке: [ w ], [ h ], 
[ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др.
Долгие и краткие гласные.
Знаки фонетической транскрипции.
Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. Гласные и согласные.
Алфавит.
Фонетические  игры: Повторюшки.  Рыбы.  Пчёлы.  Любопытный кролик.  Горы.  Колокольчик.
Thank  you.  Эхо.  Научи  куклу.  Соедини  линии.  Хлопни  в  ладошки.  Испорченный  телефон.
Комары и осы. Foreign speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно.
Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто больше. Вспомни буквы. Найди
букву. Найди пару. Угадай букву. Охота на буквы. Магазин игрушек.
Фонетические сказки. Стихотворения.
Способ  определения  результативности: конкурс  чтецов,  знатоков  знаков  транскрипции,
иллюстраторов английских стихотворений. Праздник алфавита.
 
Мир песен и стихов. 
Речевой  и  языковой  материал  по  темам: Семья.  Мой  дом.  День  рождения.  Подарки.
Животные. Игрушки. Каникулы.
Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны
родом.) Некоторые страны. Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка.
Великобритания  на  карте,  флаг  Великобритании.  Имена  английских  девочек  и  мальчиков.
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Рассказ  о  своей  семье или  семье своего друга.  Выражение отношения к  друзьям и  близким.
Вопрос  «Как  дела?»  и  ответ  на  него.  Счёт  до  10.  Названия  игрушек,  животных.
Обучающиеся рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком количестве; учатся
описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё
отношение к ним, предлагать совместные занятия, выражать своё желание чем-либо заняться.
Любимые игрушки английских и американских детей.
Любимые игры и  занятия  российских  детей  и  детей  Великобритании и  США.  Отношение  к
разным играм и занятиям.
Грамматический  материал:  Личные  местоимения: I,  you,  he,  she.  Притяжательные
местоимения: my,  his,  her.  Глаголы связки: am,  is,  are. Вопросы: who,  how  old,  what,
where. Глагол have/has got, числительные  1-10,  артикль a/an. Модальный
глагол can. Множественное  число  существительных.  Прилагательные.  Глаголы.
Местоимение it. Определенный артикль the. Местоимения we, they.
Способ определения результативности: участие  в  итоговом мероприятии (конкурс  знатоков
английских слов; конкурс рисунков, выполненных на занятиях по данной тем; игровые конкурсы
или разработка собственной игры).
Формы и средства контроля
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
I love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала и всех
видов речевой деятельности.
Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала
модуля.
Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.

 
Англоговорящий мир. 
Речевой и языковой материал по темам:
Модуль 1. Школьные дни. Школа, числительные 11-20, школьные предметы, школы Британии.
Модуль 2. Семья. Члены семьи, известные картины.
Модуль 3. Любимая еда.  Еда, любимая еда англичан.
Модуль 4. Любимые игрушки. Игрушки, предметы мебели, популярные сказки.
Модуль 5. Пушистые друзья. Животные, части тела.
Модуль 6. Мой дом. Комнаты в доме, предметы мебели, дома Британии.
Модуль 7. Выходной.  В парке, хобби, веселые соревнования в США.
Модуль 8. День за днем. Повседневные дела, дни недели, время, свободное время.
Грамматический материал: Количественные числительные 11-20. Повелительное наклонение.
Притяжательные  местоимения.  Множественное  число  и  притяжательный  падеж
существительных.  Указательные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.  Речевой
оборот there is/there are. Present  Simple. Вопросы  с do/does и  ответы  на
них. Present Continuous. Сравнение Present Simple и Present Continuous.
Способ определения результативности: участие в итоговых мероприятиях (конкурс плакатов и
открыток; конкурс знатоков английских слов; конкурс рисунков, выполненных на занятиях по
данной теме; игровые конкурсы или разработка собственной игры).

2 класс

 Англоговорящий мир 
 Языковой и речевой материал по темам:
 Вводный модуль.  Приветствие, прощание с использованием типичных фраз
 английского речевого этикета, школа, учебные предметы, школьные принадлежности.
Модуль 1. Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, друзья, школы
 в России.
Модуль 2. Рабочий день. Распорядок дня, профессии, повседневные занятия.
Модуль 3. Еда. Покупки в магазинах, основные продукты питания, любимая еда.
Модуль 4. В зоопарке.  Выходные дни, животные, любимое животное
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 (описание), любимые занятия, игрушки, правила поведения.
 Модуль 5. Праздники. Семейные праздники, поздравления, выходные дня.
 Модуль 6. Сказки. Сказки, рассказы, стихотворения, произведения детского фольклора
 на изучаемом языке.
Модуль 7. Памятные дни. Выходные дни, увлечения, друзья, совместные занятия,       
достопримечательности Британии.
Модуль 8. Путешествия. Каникулы, планы на каникулы, достопримечательности
США и России.
Грамматический  материал:  Количественные  числительные  до  100.
Порядковые числительные. Present  Continuous. Сравнение Present  Simple и Present
Continuous. Past Simple. Правильные и неправильные глаголы. Предлоги места. Исчисляемые и
неисчисляемые  существительные.  Степени  сравнения  прилагательных.  Модальные
глаголы «must» и «may».  Порядок  слов  в  вопросительном  предложении. Future Simple и
выражение «to be going to».

Способ определения результативности:  участие в итоговых мероприятиях  (конкурс плакатов
и открыток; конкурс знатоков английских слов; конкурс рисунков, выполненных на занятиях по
данной теме; игровые конкурсы или разработка собственной игры, викторины, презентации по
темам).
Формы и средства контроля
Portfolio: письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  изученный
материал.I love English: раздел  в  рабочей  тетради  на  закрепление  изученного  языкового
материала и всех видов речевой деятельности.
Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала
модуля.
Progress Check/ Modular Test/ Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.
 

Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ»
 
Личностные результаты 

 осознание языка как основного средства общения;
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 знакомство с миром зарубежных сверстников;
 мотивация к изучению английского языка;
 вера в собственные силы.

 
Метапредметные результаты 
      Регулятивные УУД:

 определение и формулирование цели деятельности  с помощью учителя;
 умение работать по предложенному учителем плану.

 
      Познавательные УУД:

 самостоятельное выделение познавательной цели;
 формулирование проблемы;
 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
 умение пользоваться словарями, справочниками;
 поиск и выделение информации;
 умение преобразовывать и представлять информацию.

 
      Коммуникативные УУД:
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 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 умение  выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения
элементарной коммуникативной задачи;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 умение работать в сотрудничестве с другими.

 
Предметные результаты в коммуникативной сфере 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
Ученик научится:

 вести  элементарный  этикетный  диалог  в  ограниченном  круге  типичных  ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию;

 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование
Ученик научится:

 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников при  непосредственном общении  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.

 Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  небольшой  текст,  построенный  на  изученном

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в  нем информацию;
 использовать  контекстуальную и языковую догадку при восприятии на  слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
 Выпускник научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный

языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова;  находить  в  тексте  нужную
информацию.

Письмо
Ученик научится:

 владеть техникой письма;
 списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,  предложения  в

соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  английские  буквы

алфавита (полупечатное написание букв, слов);
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,

буква, слово;
 применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  изученные  в  курсе  начальной

школы;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Фонетическая сторона речи
194



Ученик научится:
 адекватно  произносить  и  различать  на  слух все  звуки  английского  языка;  соблюдать

нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей..
Лексическая сторона речи
Ученик научится:

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  оценочную  лексику,  речевые  клише),
соблюдая лексические нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы  предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные
местоимения;  изученные  прилагательные  в  положительной,  сравнительной,
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные;
наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений.

Социокультурная осведомленность
Ученик научится:

 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения
детского фольклора (стихов, песен);

 соблюдать  элементарные  нормы речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  в  стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

 
Предметные результаты в познавательной сфере 
Ученик научится:

 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков,
букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

 действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении  собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;

 совершенствовать  приемы  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,  приобретенные  на
уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);

 пользоваться  справочным материалом,  представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);

 осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему  школьнику
пределах.

 
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Ученик научится:

 представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщаться  к  культурным  ценностям  другого  народа  через  произведения  детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
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Предметные результаты в эстетической сфере 
Ученик научится:

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с

образцами доступной детской литературы.
 

Предметные результаты в трудовой сфере 
Ученик научится:

 следовать намеченному плану в своем учебном труде.
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Английский 
клуб»                                                                                                                                     

1 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Добро пожаловать в
Буквляндию. 2 игра http://

lessons.study.ru

2 Мир песен и стихов. 2 игра http://
lessons.study.ru

3 Англоговорящий 
мир. игра http://

lessons.study.ru
3.1 Модуль 1. 

Школьные дни 2 игра http://
lessons.study.ru

3.2 Модуль 2. Семья. 2 игра http://
lessons.study.ru

3.3 Модуль 3. Любимая 
еда.  1 игра http://

lessons.study.ru
3.4 Модуль 4. Любимые

игрушки 1 игра http://
lessons.study.ru

3.5 Модуль 5. 
Пушистые друзья 1 игра http://

lessons.study.ru
3.6 Модуль 6. Мой дом 1 игра http://

lessons.study.ru
3.7 Модуль 7. 

Выходной 1 игра http://
lessons.study.ru

3.8 Модуль 8. День за 
днем 2 игра http://

lessons.study.ru
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 15

2 класс

№ Изучаемый раздел,
тема учебного занятия

Количеств
о часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Англоговорящий игра http://
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мир lessons.study.ru
1.1 Модуль 1. Моя 

семья 3 игра http://
lessons.study.ru

1.2 Модуль 2. Рабочий 
день 2 игра http://

lessons.study.ru
1.3 Модуль 3. Еда 3 игра http://

lessons.study.ru
1.4 Модуль 4. В 

зоопарке 2 игра http://
lessons.study.ru

1.5 Модуль 5. 
Праздники 2 игра http://

lessons.study.ru
1.6 Модуль 6. Сказки 2 игра http://

lessons.study.ru
1.7 Модуль 5.  

Памятные дни 2 игра http://
lessons.study.ru

1.8 Модуль 6. 
Путешествия 3 игра http://

lessons.study.ru
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 19

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В соответствии с  ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых)

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов;
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных

учебных действий.
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 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  различных
интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и
воображения,  в  том  числе  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 составляющих
его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения
учебных предметов;

 построение  учебного  процесса  с  учётом  реализации  цели  формирования  УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают
успешность  развития  обучающегося  и  формирует  способности  к  вариативному  восприятию
предметного  содержания  в  условиях  реального  и  виртуального  представления  экранных
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов
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Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные
во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

– как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе  «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»;

– в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным  разделам  и  темам
учебного содержания.

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены
по  предметам,  данные  взаимосвязи  служат  основой  при  разработке  рабочих  программ  по
отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям.

Русский язык
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
– устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;

устанавливать  основания  для  сравнения  слов,  относящихся  к  одной  части  речи,  но
отличающихся грамматическими признаками;

– группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
– объединять  глаголы  в  группы  по  определённому  признаку  (например,  время,

спряжение);
– объединять предложения по определённому признаку;
– классифицировать предложенные языковые единицы;
– устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
– ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопределённая

форма,  однородные  члены  предложения,  сложное  предложение)  и  соотносить  понятие  с  его
краткой характеристикой 

Базовые исследовательские действия:
– сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
– проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды  анализа  (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);
– формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов

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

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

– прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией:
– выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками

в  поисках  информации,  необходимой  для  решения  учебнопрактической  задачи;  находить
дополнительную информацию, используя справочники и словари;

– распознавать  достоверную и  недостоверную информацию о  языковых единицах
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности
при поиске информации в сети Интернет;

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
– воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
– строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,  при

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
– создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование);
– готовить небольшие публичные выступления;
– подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления 
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Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
– самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата;
– выстраивать  последовательность  выбранных  действий;  предвидеть  трудности  и

возможные ошибки 
Самоконтроль:
– контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные

действия для преодоления ошибок;
– находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
– оценивать  по  предложенным  критериям  общий  результат  деятельности  и  свой

вклад в неё;
– адекватно принимать оценку своей работы 
Совместная деятельность:
– принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её

достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  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,

планы, идеи. 
Литературное чтение
В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  у

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

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

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
3) определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

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

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

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

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

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

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

ситуации;
3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

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

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

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

6) прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;
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работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

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

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

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

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

универсальные учебные действия:
общение:
1) воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

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

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

универсальные учебные действия:
самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;
3) самоконтроль:
4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Совместная деятельность:
1) формулировать  краткосрочные и  долгосрочные  цели  (индивидуальные с  учётом

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

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Иностранный язык (английский)
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1. Базовые логические действия:
1) сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии;
2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
3) определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

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

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

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

2. Базовые исследовательские действия:
1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

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

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

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

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

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

6) прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях.

3. Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации;
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

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

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных

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

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

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1. Общение:
1) воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

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

выступления.
2. Совместная деятельность:
1) 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;

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1. Самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;
2. Самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Математика
Универсальные познавательные учебные действия:
– ориентироваться  в  изученной  математической  терминологии,  использовать  её  в

высказываниях и рассуждениях;
– сравнивать  математические объекты (числа,  величины,  геометрические фигуры),

записывать признак сравнения;
– выбирать  метод  решения  математической  задачи  (алгоритм  действия,  приём

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
– конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным  свойством

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
– классифицировать объекты по 1– 2 выбранным признакам.
– составлять  модель  математической  задачи,  проверять  её  соответствие  условиям

задачи;
– определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предмета

(электронные  и  гиревые  весы),  температуру  (градусник),  скорость  движения  транспортного
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).

Работа с информацией:
– представлять информацию в разных формах;
– извлекать  и  интерпретировать  информацию,  представленную  в  таблице,  на

диаграмме;
– использовать  справочную  литературу  для  поиска  информации,  в  том  числе

Интернет (в условиях контролируемого выхода).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
– использовать математическую терминологию для записи решения предметной или

практической задачи;
– приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/  опровержения вывода,

гипотезы;
– конструировать, читать числовое выражение;
– описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
– характеризовать  математические  объекты,  явления  и  события  с  помощью

изученных величин;
– составлять инструкцию, записывать рассуждение;
– инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в

решении.
Универсальные регулятивные учебные действия:
– контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
– самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
– находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении

учебной задачи.
Совместная деятельность:
– участвовать  в  совместной  деятельности:  договариваться  о  способе  решения,

распределять работу между членами группы (например,  в  случае  решения задач,  требующих
перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств,
выбора рационального способа;
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– договариваться  с  одноклассниками  в  ходе  организации  проектной  работы  с
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и
вес  человека,  приближённая  оценка  расстояний  и  временных  интервалов;  взвешивание;
измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей
при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).

Окружающий мир
Познавательные универсальные учебные действия:
– устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
– конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в

среде обитания;
– моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма

поверхности);
– соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;
– классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных учителем вопросов 
Работа с информацией:
– использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах;

оценивать  объективность  информации,  учитывать  правила  безопасного  использования
электронных ресурсов школы;

– использовать  для  уточнения  и  расширения  своих  знаний об  окружающем мире
словари,  справочники,  энциклопедии,  в  том числе  и  Интернет  (в  условиях  контролируемого
выхода);

– на  основе  дополнительной  информации  делать  сообщения  (доклады)  на
предложенную  тему,  подготавливать  презентацию,  включая  в  неё  иллюстрации,  таблицы,
диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия:

– ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного
и культурного наследия;

– характеризовать  человека  как  живой  организм:  раскрывать  функции  различных
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;

– создавать  текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья  и  самочувствия
организма вредных привычек;

– описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты,
справедливости и др.;

– составлять  краткие  суждения  о  связях  и  зависимостях  в  природе  (на  основе
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

– составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
– создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в

рамках изученного) 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
– в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать

выступления участников;
– признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
– соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное

отношение к собеседнику;
– использовать смысловое чтение для  определения темы, главной мысли текста о

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
– конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
– находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текст  об  изученных

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
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– готовить  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  (текст,
рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
– планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  учителя  действия  по

решению учебной задачи;
– выстраивать последовательность выбранных действий и операций 
Самоконтроль:
– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
– находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
– предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни 
Самооценка:
– объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с

оценкой учителя;
– оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости

корректировать их 
Совместная деятельность:
– понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);

– коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
– выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и

оценивать  работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;  не  допускать
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;

– ответственно выполнять свою часть работы. 
Изобразительное искусство
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Пространственные представления и сенсорные способности:
– характеризовать форму предмета, конструкции;
– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;
– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;
– находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и

предметов;
– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
– анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и  предметов

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  отношений  в

пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
– проявлять  исследовательские,  экспериментальные действия  в  процессе  освоения

выразительных свойств различных художественных материалов;
– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия
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на  основе  определённых  учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и
предметно-пространственную среду жизни человека;

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;

– использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и
декоративных композиций;

– классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей;

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструмента анализа содержания произведений;

– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.
Работа с информацией:
– использовать электронные образовательные ресурсы;
– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
– выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы Интернета,

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;
– анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
– самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;
– 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.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
– Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в

качестве  особого  языка  общения  –  межличностного  (автор  –  зритель),  между  поколениями,
между народами;

– вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  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 позиций и учёта
интересов в процессе совместной художественной деятельности;

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или
исследовательского опыта;

– анализировать произведения детского художественного творчества с  позиций их
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

– 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  достижению,  договариваться,  выполнять
поручения,  подчиняться,  ответственно  относиться  к  своей  задаче  по  достижению  общего
результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
– внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;
– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;
– уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
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– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата.

Музыка
Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
– сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры;

устанавливать  основания  для  сравнения,  объединять  элементы  музыкального  звучания  по
определённому признаку;

– определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать
предложенные  объекты  (музыкальные  инструменты,  элементы  музыкального  языка,
произведения, исполнительские составы 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  том  числе  слуховой,  акустической  для
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

– устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях  музыкального
восприятия и исполнения, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и

желательным  состоянием  музыкальных  явлений,  в  том  числе  в  отношении  собственных
музыкально-исполнительских навыков;

– с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых
упражнений,  планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности,  ситуации
совместного музицирования;

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

– 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  том  числе  в  форме  двигательного  моделирования,  звукового
эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

– прогнозировать  возможное  развитие  музыкального  процесса,  эволюции
культурных явлений в различных условиях.

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

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

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

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 предложенному

учителем алгоритму;
– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:
– воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,  стремиться

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;
– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);
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– передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

– осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.

Вербальная коммуникация:
– воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

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

выступления.
Совместная деятельность (сотрудничество):
– стремиться  к  объединению  усилий,  эмоциональной  эмпатии  в  ситуациях

совместного восприятия, исполнения музыки;
– переключаться  между  различными  формами  коллективной,  групповой  и

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 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  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

– ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий
результат;

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные
образцы.

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
– выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Технология
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;

– 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 практической

творческой деятельности;
– комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
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– понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и
законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической
деятельности.

Работа с информацией:
– осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике

и  других  доступных  источниках,  анализировать  её  и  отбирать  в  соответствии  с  решаемой
задачей;

– анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия
моделирования, работать с моделями;

– использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения учебных и практических задач (в  том числе Интернет с  контролируемым выходом),
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных
учебных задач;

– следовать  при выполнении работы инструкциям учителя  или представленным в
других информационных источниках.

Коммуникативные УУД:
– вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения

и  дополнения;  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать;
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

– создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий
декоративно-прикладного искусства народов России;

– строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

– объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
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;
– устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
– выполнять  действия  контроля  и  оценки;  вносить  необходимые  коррективы  в

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
– организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в

группе:  обсуждать  задачу,  распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя/лидера  и
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество;

– проявлять  интерес  к  работе  товарищей;  в  доброжелательной  форме
комментировать  и  оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания;
оказывать при необходимости помощь;

– понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи
решений  предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел,
осуществлять  выбор  средств  и  способов  для  его  практического  воплощения;  предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.

Физическая культура
По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД: 
– находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
– устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими

упражнениями из современных видов спорта; 
– сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и

отличительные признаки; 
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– выявлять  признаки  правильной  и  неправильной  осанки,  приводить  возможные
причины её нарушений; 

– характеризовать понятие «физические качества», называть физические
– понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
– выявлять  отличительные  признаки  упражнений  на  развитие  разных  физических

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
– обобщать  знания,  полученные  в  практической  деятельности,  составлять

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на
профилактику нарушения осанки;

– вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических
качеств, проводить процедуры их измерения;

коммуникативные УУД: 
– воспроизводить  названия  разучиваемых физических  упражнений и  их  исходные

положения; 
– высказывать  мнение  о  положительном  влиянии  занятий  физической  культурой,

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
– управлять  эмоциями  во  время  занятий  физической  культурой  и  проведения

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других
учащихся и учителя; 

– обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объективность
определения победителей; 

– 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
высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

– делать  небольшие  сообщения  по  истории  возникновения  подвижных  игр  и
спортивных  соревнований,  планированию  режима  дня,  способам  измерения  показателей
физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД:
– выполнять  комплексы  физкультминуток,  утренней  зарядки,  упражнений  по

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
– выполнять  учебные  задания  по  обучению  новым  физическим  упражнениям  и

развитию физических качеств;
– проявлять  уважительное  отношение  к  участникам  совместной  игровой  и

соревновательной деятельности;
– соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  с  учётом  их

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

– выполнять  учебные  задания  по  освоению  новых  физических  упражнений  и
развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

– взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  выполнения  учебных  заданий,
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;

– контролировать  соответствие  двигательных  действий  правилам  подвижных  игр,
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД: 
– понимать  историческую  связь  развития  физических  упражнений  с  трудовыми

действиями,  приводить  примеры  упражнений  древних  людей  в  современных  спортивных
соревнованиях; 

– объяснять  понятие  «дозировка  нагрузки»,  правильно  применять  способы  её
регулирования на занятиях физической культурой; 

– понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на  предупреждение
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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– обобщать  знания,  полученные в  практической деятельности,  выполнять  правила
поведения  на  уроках  физической культуры,  проводить  закаливающие  процедуры,  занятия  по
предупреждению нарушения осанки; 

– вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);

коммуникативные УУД: 
– организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с

соблюдением правил и норм этического поведения; 
– правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и  способов

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
– активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе  выполнения

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
– делать  небольшие  сообщения  по  результатам  выполнения  учебных  заданий,

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;
регулятивные УУД:
– контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе

сравнения с заданными образцами; 
– взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
– оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их  совместное

коллективное решение. 
По окончанию третьего года обучения учащиеся научатся:
познавательные УУД: 
– сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 
– выявлять  отставание  в  развитии  физических  качеств  от  возрастных  стандартов,

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 
– объединять физические упражнения по их целевому предназначению:
– на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 
– коммуникативные УУД: 
– взаимодействовать  с  учителем  и  учащимися,  воспроизводить  ранее  изученный

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
– использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися,

применять  термины  при  обучении  новым  физическим  упражнениям,  развитии  физических
качеств;

– оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
регулятивные УУД:
– выполнять  указания  учителя,  проявлять  активность  и  самостоятельность  при

выполнении учебных заданий; 
– самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с  учётом

собственных интересов; 
– оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
Курсы внеурочной деятельности
Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности  должны  содержать

конкретизированные  требования  к  формированию  УУД  на  основе  общих  требований,
отраженных в стандартах. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
– сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии;
– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
– определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
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– находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

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

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

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
– с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
– воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

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

выступления;
3) совместная деятельность:
– формулировать  краткосрочные и  долгосрочные  цели  (индивидуальные с  учетом

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

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

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
– ответственно выполнять свою часть работы;
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– оценивать свой вклад в общий результат;
– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
– планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;

выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

2.2.2. Характеристика  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных
универсальных учебных действий

Познавательные  УУД отражают  совокупность  операций,  участвующих  в  учебно-
познавательной деятельности обучающихся и включают:

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты
и эксперименты; измерения и другое);

 базовые  логические  и  базовые  исследовательские  операции  (сравнение,  анализ,
обобщение,  классификация,  сериация,  выдвижение  предположений,  проведение  опыта,  мини-
исследования и другое);

 работа  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  и  формах,  в  том  числе
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на
экране). 

Познавательные  УУД  становятся  предпосылкой  формирования  способности
обучающегося к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные  УУД являются  основанием  для  формирования  готовности
обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания,
членами  многонационального  поликультурного  общества  разного  возраста,  представителями
разных  социальных  групп,  в  том  числе  представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального
отображения реальной действительности, и даже с самим собой.

Коммуникативные  УУД  целесообразно  формировать,  используя  цифровую
образовательную среду класса, образовательной организации.

Коммуникативные  УУД  характеризуются  четырьмя  группами  учебных  операций,
обеспечивающих:

 смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическую
текстовую деятельность с ними;

 успешное участие обучающегося в  диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и  соблюдение  правил учебного диалога),  в  том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

 успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание
текстов  разного  типа  -  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и  видоизменение
экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,  бытового  назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

 результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение
договариваться,  уступать,  вырабатывать  общую  точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные  УУД отражают  совокупность  учебных  операций,  обеспечивающих
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).

Выделяются шесть групп операций:
 принимать и удерживать учебную задачу;
 планировать её решение;
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 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

способность обучающегося к  волевым усилиям в процессе  коллективной и (или)  совместной
деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

В федеральных рабочих программах учебных предметов, рабочих программах учебных
предметов  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  требования  и  планируемые  результаты
совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие
которых обеспечивает её успешность:

 знание  и  применение  коммуникативных  форм  взаимодействия  (договариваться,
рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  том  числе  в  условиях  использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия;

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад
свой и других в результат общего труда и другие).

Механизмом  конструирования  образовательного  процесса  являются  следующие
методические позиции.

Этап работы Ответственны
й

Результат
работы Работа на занятии Итог работы

Анализ 
содержания 
учебного 
предмета с 
точки зрения 
УУД

Учитель Установка 
содержательных 
линий для 
формирования 
метапредметных 
результатов

1 этап.
Включение в 
содержание урока 
заданий, требующих 
применения УУД
2 этап.
Задания, требующие 
применения УУД из 
других учебных 
предметов
3 этап. 
Использование УУД 
вне предметного 
содержания

Определяются 
приоритеты 
учебных 
предметов для 
формирования 
качества 
универсальности 
на данном 
предметном 
содержании

Подключение 
других 
учебных 
предметов

Учитель Использовании 
заданий, требующих 
применения учебного 
действия или 
операций на разном 
предметном 
содержании

Использование
УУД 
независимо от 
предметного 
содержания

Обучающийся Начинает 
формироваться 
обобщённое 
видение учебного 
действия, 

1 этап 
характеристика 
учебного действия не 
ссылаясь на 
конкретное 
содержание. 
Например, 
«наблюдать - 
значит...», «сравнение

универсальные 
действия, 
требующие 
мыслительных 
операций, 
актуальных 
коммуникативных
умений, 
планирования и 
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- это...», 
«контролировать - 
значит...» и другое
2 этап задача 
обучающегося - 
запомнить образец и 
каждый раз 
вспоминать его при 
решении учебной 
задачи

контроля своей 
деятельности, не 
являются 
востребованными,
так как 
использование 
готового образца 
опирается только 
на восприятие и 
память

Учитель вывод о том, что 
универсальность 
(независимость от
конкретного 
содержания) как 
свойство учебного
действия 
сформировалась

На занятии 
используются виды 
деятельности, 
которые в особой 
мере провоцируют 
применение 
универсальных 
действий: поисковая, 
в том числе с 
использованием 
электронных 
образовательных и 
информационных 
ресурсов 
информационно-
телекомуникационной
сети «Интернет», 
исследовательская, 
творческая 
деятельность, в том 
числе с 
использованием 
экранных моделей 
изучаемых объектов 
или процессов

позволяет 
отказаться от 
репродуктивного 
типа организации 
обучения, при 
котором главным 
методом обучения
является образец, 
предъявляемый 
обучающимся в 
готовом виде

Учитель создание 
алгоритма 
решения учебной 
задачи, выбор 
соответствующего
способа действия;
применяет 
система заданий, 
формирующих 
операциональный 
состав учебного 
действия

1 этап построение 
последовательности 
шагов на конкретном 
предметном 
содержании; 
2 этап 
проговаривание их во 
внешней речи; 
3 этап постепенный 
переход на новый 
уровень – построение 
способа действий на 
любом предметном 
содержании и с 
подключением 
внутренней речи.

универсальность 
учебного 
действия 
формируется 
успешно и быстро

Поисковая  и  исследовательская  деятельность  развивают  способность  обучающегося  к
диалогу,  обсуждению  проблем,  разрешению  возникших  противоречий  в  точках  зрения.
Поисковая  и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с  использованием
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информационных банков,  содержащих различные экранные (виртуальные)  объекты (учебного
или  игрового,  бытового  назначения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия.

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов
действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются  наблюдения  в  естественных
природных условиях.  Наблюдения  можно организовать  в  условиях  экранного  (виртуального)
представления  разных  объектов,  сюжетов,  процессов,  отображающих  реальную
действительность,  которую  невозможно  предоставить  ученику  в  условиях  образовательной
организации  (объекты  природы,  художественные  визуализации,  технологические  процессы  и
другие).

Учебные занятия по литературному чтению позволяют проводить наблюдения текста, на
которых  строится  аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные  диалоги,  в  том  числе  с
представленным  на  экране  виртуальным  собеседником,  дают  возможность  высказывать
гипотезы,  строить  рассуждения,  сравнивать  доказательства,  формулировать  обобщения
практически на любом предметном содержании.

При этом изменяется и процесс контроля:
 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным

аналитическим оценкам;
 выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля  -  результата  и  процесса

деятельности;
 развивается  способность  корректировать  процесс  выполнения  задания,  а  также

предвидеть возможные трудности и ошибки.  При этом возможно реализовать автоматизацию
контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой
исправления самим обучающимся своих ошибок.

Описанная  технология  обучения  в  рамках  совместно-распределительной  деятельности
развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в
новых нестандартных ситуациях.

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых
предметов (объектов,  явлений);  определение их сходства,  тождества,  похожести;  определение
индивидуальности,  специфических  черт  объекта.  Для  повышения  мотивации  обучения
обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного
представления  объектов,  явлений)  -  выбирать  (из  информационного  банка)  экранные
(виртуальные)  модели  изучаемых  предметов  (объектов,  явлений)  и  видоизменять  их  таким
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.

Классификация  как  УУД включает:  анализ  свойств  объектов,  которые  подлежат
классификации;  сравнение  выделенных  свойств  с  целью  их  дифференциации  на  внешние
(несущественные)  и  главные  (существенные)  свойства;  выделение  общих  главных
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по
общему  главному  (существенному)  признаку.  Обучающемуся  предлагается  (в  условиях
экранного  представления  моделей  объектов)  большее  их  количество  в  отличие  от  реальных
условий,  для  анализа  свойств  объектов,  которые  подлежат  классификации  (типизации),  для
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью
их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном
формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Обобщение  как  УУД включает  следующие  операции:  сравнение  предметов  (объектов,
явлений,  понятий)  и  выделение  их  общих  признаков;  анализ  выделенных  признаков  и
определение  наиболее  устойчивых  (инвариантных)  существенных  признаков  (свойств);
игнорирование  индивидуальных  и  (или)  особенных  свойств  каждого  предмета;  сокращённая
сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов.
Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее
их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и
выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в
электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.
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Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими  применения
одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у
обучающихся  чёткое  представление  об  их  универсальных  свойствах,  то  есть  возможность
обобщённой 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  закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности
балльной  оценкой  (отметкой)  оценивается  результат,  а  не  процесс  деятельности.  В  задачу
педагогического работника  входит проанализировать  вместе  с  обучающимся его  достижения,
ошибки и встретившиеся трудности.

В федеральных рабочих программах учебных предметов, рабочих программах учебных
предметов  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  содержание  метапредметных  достижений
обучения  представлено  в  разделе  «Содержание  обучения»,  которое  строится  по  классам.  В
каждом классе  каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех
групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах
определён пропедевтический уровень овладения УУД.

В федеральных рабочих программах учебных предметов, рабочих программах учебных
предметов МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» содержание УУД представлено также в разделе
«Планируемые  результаты  обучения».  Познавательные  УУД  включают  перечень  базовых
логических  действий;  базовых  исследовательских  действий;  работу  с  информацией.
Коммуникативные УУД включают перечень  действий участника  учебного диалога,  действия,
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие
монологические  формы  речи  (описание,  рассуждение,  повествование).  Регулятивные  УУД
включают перечень  действий саморегуляции,  самоконтроля и  самооценки.  Отдельный раздел
«Совместная  деятельность»  интегрирует  коммуникативные  и  регулятивные  действия,
необходимые для успешной совместной деятельности.

Коррекционная работа по развитию УУД
Программа коррекционной работы по развитию УУД выстраивается в двух направлениях:
– профилактика,
– коррекция выявленных негативных явлений.
Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее:
– организацию  прозрачности  реализации  программы  «Программа  развития

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования»;
– психолого-педагогическое  сопровождение  всех  участников  образовательного

процесса;
– методическое сопровождение педагогов и родителей;
– использование ресурсов узких специалистов (психолог, социальный педагог).
Профилактика  негативных  явлений  при  развитии  УУД  по  названным  позициям

осуществляется в соответствии с разработанным планом.
Действия участников образовательного процесса по коррекции негативных явлений при

реализации программы развития УУД ООО
Коррекция  негативных  явлений  предполагает  деятельность  всех  участников

образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в формировании и
развитии  УУД.  При  этом  слаженность  и  чёткость  работы  по  данному  направлению
обеспечивается координацией деятельности администрации, педагогов, психолога и родителей с
учётом и в зависимости от возможных причин возникающих затруднений в развитии УУД.

ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ

ЗАТРУДНЕНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТР

АЦИИ ПЕДАГОГА ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯ

Низкий уровень
готовности к обучению

на
2-ой ступени

Направление на
консультацию к
специалистам.

Индивидуальный
подход.

Разработка рекомендаций
педагогу и родителям

Следование
рекомендация
м психолога и

педагога.
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Низкий уровень
мотивации к обучению Следование

рекомендациям
психолога.

Затруднения адаптации
к обучению на 2-ой

ступени.

Следование
рекомендациям

психолога.

Нарушения правил
Устава

Совет школы.
Беседа с

педагогом-
психологом.

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по разрешению
проблемы.

Низкий уровень
готовности педагогов к

переходу на
ФГОС ООО

Диагностика
профессиональ

ной
компетенции

педагогов.
Анализ

методического
обеспечения.

Самоанализ
педагогической
деятельности по
формированию

УУД.
Консультации

психолога.

Анализ деятельности
педагога по

формированию
УУД.

Анализ диагностики
результатов

формирования
УУД.

Разработка рекомендаций
педагогу.

Консультации
педагога-

психолога.

Роль Методического совета МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
C  целью  разработки  и  реализации  программы  развития  УУД  в  образовательной

организации  функционирует  Методический  совет,  который  реализует  свою  деятельность  по
следующим направлениям:

– разработка  плана  координации  деятельности  учителей-предметников,
направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 

– выделение  общих  для  всех  предметов  планируемых  результатов  в  овладении
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

– определение  образовательной  предметности,  которая  может  быть  положена  в
основу работы по развитию УУД;

– определение  способов межпредметной интеграции,  обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);

– определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по
овладению универсальными учебными действиями;

– разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего  два
целевых фокуса: предметный и метапредметный;

– разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на  применение
универсальных учебных действий;

– конкретизация  основных  подходов  к  организации  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

– разработка  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

– разработка  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки  деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся;

– разработка  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий;

– организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития
УУД;

– организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
предметниками  по  проблемам,  связанным  с  развитием  универсальных  учебных  действий  в
образовательном процессе;

– организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
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– организация  разъяснительной/просветительской  работы  с  родителями  по
проблемам развития УУД у учащихся;

– организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на
сайте образовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов
с  соблюдением  необходимых  процедур  контроля,  коррекции  и  согласования  (конкретные
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).

Методический совет проводит следующие аналитические работы:
– рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного
выполнения задач программы;

– определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;

– анализировать  результаты  учащихся  по  линии  развития  УУД  на  предыдущем
уровне;

– анализировать и  обсуждать опыт применения успешных практик,  в том числе с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития
УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные
требования к условиям реализации программы развития УУД.

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на
школьных  методических  семинарах  (возможно,  с  привлечением  внешних  консультантов  из
других образовательных, научных, социальных организаций).

В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими
программами  по  учебным  предметам  необходимо,  чтобы  образовательная  организация  на
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой
базы  образовательных  технологий,  так  и  методик,  возможности  обеспечения  формирования
универсальных  учебных  действий  (УУД),  аккумулируя  потенциал  разных  специалистов-
предметников.

 
2.3. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая  программа воспитания МАОУ «Лицей им.  ак.  И.А.  Бакулова» разработана  на
основе Федеральной рабочей программы воспитания для образовательных организаций. Рабочая
программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса
всех уровней общего образования.

Раздел 1. Целевой
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники

общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),
представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации  образовательного  процесса  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами
общеобразовательной  организации.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих  детей.  Содержание
воспитания  обучающихся  в  общеобразовательной  организации  определяется  содержанием
российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,  которые  закреплены  в
Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют  инвариантное
содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный  компонент  содержания  воспитания
обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,  традиционных  религий
народов России. 

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания,
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).
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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 школе:

– развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

– формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и
окружающей среде.

            Задачи воспитания обучающихся в школе:
– усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
– формирование  и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям,

традициям (их освоение, принятие);
– приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  социальных  отношений,
применения полученных знаний;

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО.

             Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной
динамики развития личности обучающегося, координирует усилия педагога и самого ребенка по
своему  саморазвитию,  сотрудничество  и  партнерские  отношения.  Именно  сотрудничество  и
партнерские  отношения  педагога  и  обучающегося  являются  важным  фактором  успеха  в
достижении цели.

             Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным
особенностям  обучающихся  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,
соответствующие конкретным уровням общего образования:

            В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования)  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  усвоения
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества,
в котором они живут.

            Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями детей  младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе –
статусе  школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
Школе  педагогами  и  воспринимаются  детьми  именно  как  нормы  и  традиции  поведения
обучающихся.  Знание  их  является  базой  для  развития  социально  значимых  отношений
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

– быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),
внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

– быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  —  время,  потехе  —  час»  как  в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
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– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну;
– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе;  подкармливать  птиц  в  морозные  зимы;  не  засорять  бытовым  мусором  улицы,  леса,
водоёмы);

– проявлять  миролюбие — не затевать конфликтов и  стремиться  решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
– уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых,
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям
иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного  имущественного  положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

              Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им
имеет особое значение для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. Выделение
в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными  особенностями
обучающихся,  означает  что  в  работе  со  обучающимися  конкретной  возрастной  категории,
данным приоритетам предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

                Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение
поставленной  цели,  позволит  обучающемуся  получить  необходимые  социальные  навыки,
которые  помогут  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих  взаимоотношений,
эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного
социального положения,  смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих
его людей.

         Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе
аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  системно-деятельностного,
личностно-ориентированного  подходов  и  с  учётом  принципов  воспитания:  гуманистической
направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  следования
нравственному  примеру,  безопасности  жизнедеятельности,  инклюзивности,
возрастосообразности

Направления воспитания 
Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности

общеобразовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в  соответствии  с
ФГОС:

– гражданско-патриотическое  воспитание —  становление  ценностного
отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской
идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене
общества,  о  правах  и  ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений;

– духовно-нравственное  воспитание —  признание  индивидуальности  каждого
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям;

– эстетическое  воспитание —  уважительное  отношение  и  интерес  к
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству
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своего  и  других  народов;  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности;

– физическое  воспитание,  формирование  культуры  здорового  образа  жизни  и
эмоционального  благополучия —  соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и
других людей) образа  жизни в  окружающей среде (в  том числе информационной);  бережное
отношение к физическому и психическому здоровью;

– трудовое воспитание — осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

– экологическое  воспитание —  бережное  отношение  к  природе;  неприятие
действий, приносящих ей вред;

– ценности  научного  познания —  первоначальные  представления  о  научной
картине  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и
самостоятельность в познании.

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания

обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,  конституциональных)  ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры Программы сквозные,  их  структура отражает требования ФГОС к
личностным образовательным результатам обучающихся. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального
общего образования

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.
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
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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.

Раздел 2. Содержательный
Уклад МАОУ «лицей им. ак. И.А. Бакулова»

Организация  воспитательной  деятельности  МАОУ «Лицей  им.ак.  И.А.  Бакулова»  пос.
Вольгинский  опирается  на  уклад,  выражающий  самобытный  облик  образовательной
организации.

Лицей расположен в  поселке  Вольгинском и является  единственным образовательным
учреждением населенного пункта. Поселок Вольгинский был образован в 1973 году. Он строился
как  место  жительства  ученых  и  являлся  самым  комфортабельным  поселком  Владимирской
области. Вольгинский лицей существует с момента основания поселка. 

В настоящее время в пос. Вольгинский с развитием микробиологического производства
биопрепаратов  ведут  свою  деятельность  несколько  фармацевтических  компаний,
представляющих российскую фармацевтику: компания «Верофарм», фирма «Лекко», «Русичи»,
«Славянская аптека», «Внешторгфарм». 

Крупным  предприятием  на  территории  поселка  явлется  научно-производственная
компания полного цикла – лидер в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка
АО «Генериум». Данная компания -  сетевой партнер нашего лицея. 

Главная особенность лицея – это реализации формы частно-государственного парнерства
с  АО «Генериум»,  которая  позволяет создать современное образовательное пространство как
основу для развития талантов каждого ребенка, создание необходимых условий для раскрытия
индивидуальных  особенностей  детей,  их  самореализации,  предоставление  учащимся  целого
спектра разнообразных дел, где бы они могли проявить себя.

Для  достижения  своих  образовательных  и  воспитательных  целей  Лицей   выбрал
реализацию  модели  СТЕАМ-образования.  Данная  модель  основана  на  применении
междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции пяти направлений в единую
схему  обучения:  наука,  инженерия,  искусство  и  спорт,  технология,  событийность.  СТЕАМ-
подход в образовании объединяет решения исследовательского и научного вопроса с творческим
воплощением  идеи  средствами  искусства,  применяя  алгоритмы  деятельности  и  проявляя
самостоятельность. 

Процесс  воспитания  в  Лицее  в  конечном  итоге  прослеживается  в  образе  выпускника
начальной ступени образования с учетом применения концепции СТЕАМ. Выпускник начальной
ступени образования Лицея: 

–  важность науки и ориентируется в ее областях; 
– любознателен и вариативен;
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–  пробует себя в исследованиях; 
– владеет элементарными навыками конструирования
– наблюдателен и созидателен; 
– адекватно относится к собственным ошибкам; 
– соблюдает личную безопасность; 
– нацелен на результат собственной деятельности; 
– знает направления искусства; 
– умеет провести самоанализ;
– разбирается в источниках информации;
– активный и креативный;
– демонстрирует индивидуальность;
– умеет работать в команде;
– патриот своей страны.
Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе       являются:
- безопасность;
- сочетание общественных и личных интересов;
- оптимальность затрат;
- сочетание требовательности с безусловным уважением;
- вовлечение всех участников (методика КТД и др.);
- создание мотивации;
- использование потенциала участников;
- обучение персонала;
- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям);
- сочетание стандартизации с творчеством.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
Обучение является средством воспитания.  В свою очередь, воспитание, формируя такие

качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность,
дисциплинированность, настойчивость, повышает эффективность обучения. Воспитание должно
«играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать задачи воспитания.
Полноценное  раскрытие  воспитательных  возможностей  урока  требует  специальной  работы
учителя на этапах:

а) подготовки к уроку;
б) проведения урока;
в) самоанализа урока. 
При подготовке к уроку учитель: 
1) формулирует воспитательные цели урока;
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты:
-  примеры  подлинной  нравственности,  патриотизма/  служения  Родине,  духовности,

гражданственности, гуманизма;
- примеры научного подвига;
- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников,

композиторов, исторических деятелей;
- мировоззренческие идеи;
-  материал,  формирующий  мотивы  и  ценности  обучающегося  в  сфере  отношений  к

природе.
4)  планирует  воспитательный  эффект  используемых  форм,  методов,  приемов,  средств

обучения.
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на

уроке;
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2) формирования эмоционально-ценностного (личностного)  отношения к  усваиваемому
учебному материалу

3) оптимального сочетания различных методов обучения:
-  репродуктивных  методов  (воспитание  организованности,  исполнительности,

ответственности);
-  методов  организации  познавательной  самостоятельности  и  активности  (воспитание

творческого начала, формирование познавательного интереса);  
4) сочетания различных форм обучения:
-  групповая  форма  (воспитание  умения  достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для

достижения  общих  результатов;  формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения  к  другому человеку,  его  мнению; освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах);

-  индивидуальная  форма  (воспитание  трудолюбия,  настойчивости,  упорства,
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности,
формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы);

5) использования воспитательной функции оценки;
6)  рационализации  использования  времени  на  уроке  (воспитание  внутренней

организованности, собранности, дисциплинированности);
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее:
-  обучение  на  высоком  уровне  трудности  через  постепенное  наращивание  трудностей

(воспитание  целеустремленности,  дисциплинированности,  настойчивости,  воли,  умений
трудиться);

-  создание  ситуации  успеха,  в  особенности  –  для  обучающихся,  имеющих  низкие
образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;  

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы;
- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности.
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя,  его ответственное

отношение к своей работе.
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть

собой образцы современной культуры.
Задачи  воспитания  решатся  на  каждом  уроке  и  средствами  всех  учебных  предметов.

Вместе  с  тем,  можно  говорить  об  определенной  «воспитательной»  специализации  учебных
предметов. 

Урок  имеет  воспитывающий  характер,  если  он  формирует  у  обучающихся
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала,
показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;

-  многообразие  самостоятельных  работ  и  сменяемость  их  форм,  проблемность,
исследовательский подход, творческие работы, практические работы;

 -  эмоциональный  тонус  познавательной  деятельности  учащихся,  педагогический
оптимизм учителя, соревнование.

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах,
формах деятельности учителя и обучающихся на уроке.

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношения
взаимодействия  и  сотрудничества,  в  атмосферу  товарищеской  взаимопомощи,  формирует
лидерские  качества  и  умение  подчиняться,  учит  внимательному  отношению  к  окружающим
людям.  Групповая  форма  работы  позволяет  развивать  качества  как  «теоретика»,  так  и
«экспериментатора»;  как  лидера,  так  и  ведомого;  как  проверяющего,  так  и  проверяемого.
Необходимо  сочетание  индивидуальных,  групповых  и  парных  форм  работы.  Усиление
воспитывающего  потенциала  обучения  достигается  применением  необычных  уроков:  урок-
размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические
спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п.

Примерами  отдельных  форм,  видов,  приемов  деятельности,  позволяющих  реализовать
возможности урока являются:
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в
различных ситуациях;

-  организация  работы  обучающихся  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по
ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов;
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных

игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  обучающихся;  дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с
другими обучающимися;  

-  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

-  инициирование и  поддержка исследовательской деятельности обучающихся в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:
-  максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебных

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных
и социокультурных ценностей,  российского исторического сознания на основе исторического
просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям
целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учёт  в  определении  воспитательных  задач
уроков, занятий; 

-  включение  учителями  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

-  выбор  методов,  методик,  технологий,  оказывающих  воспитательное  воздействие  на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами  результатов  воспитания;  реализацию  приоритета  воспитания  в  учебной
деятельности;

-  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

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

-  побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками  и  педагогами,  соответствующие  укладу  общеобразовательной  организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
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-  организацию  шефства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над
неуспевающими одноклассниками,  в  том числе с  особыми образовательными потребностями,
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

-  инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов  воспитательной
направленности.

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»
          Осуществляя работу с классом,  классный руководитель  организует работу с

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с
учителями-предметниками  в  данном  классе;  работу  с  родителями  обучающихся  (законными
представителями).

Работа с классным коллективом:
-  инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  делах,  оказание

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
-  организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающегося,

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной  направленности),
позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями
и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные  отношения  с  обучающимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,
задающим образцы поведения в обществе. 

Классные дела:
Информационно-просветительские  занятия  патриотической,  нравственной  и

экологической направленности «Разговоры о важном».
Разработка и реализация социальных проектов.
Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач. 
Посещение театральных постановок, музеев, выставок.
Коллективное посещение спортивных соревнований.
Посещение  производственных предприятий,  научных,  образовательных организаций  (в

том числе дистанционно).
Организация праздников.
Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями.
Встречи с выпускниками.
Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся. 
Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания
Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др.
Участие в общественно полезном труде в помощь лицею, поселку, родному краю.
Участие в делах благотворительности,  милосердия,  в  оказании помощи нуждающимся,

заботе о животных, живых существах, природе.
Проведение сюжетно-ролевых игр.
Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса.
Проведение спортивных соревнований.
Проведение краеведческой работы.
Организация бесед с педагогом-психологом, социальным педагогом.
Создание Совета класса.
Создание временных органов самоуправления.
Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны

детства, города знатоков и т.п.
Озеленение класса, лицея.
Организация работы экологических патрулей и др. 
           Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника
и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося,
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поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе,  предоставления обучающимся
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения.

Сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы  и  экскурсии,
организуемые  классными  руководителями  и  родителями;  празднования  дней  рождения
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие
каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

         Выработка  совместно  с  обучающимися  правил  поведения,  законов  класса,
помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
лицее, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации.

Индивидуальная работа с обучающимися:
- профилактика асоциального поведения;
-  ведение  системы  учета  детей,  семей  групп  социального  риска,  реализацию  планов

профилактической работы с ними;
-  реализация  индивидуальных  профилактических  программ  для  детей  группы  риска,

обеспечение  подростков  информацией  об  опасных  последствиях  алкоголизма,  наркомании,
курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к
здоровью и  исключающих рискованное  поведение,  наносящее  вред  здоровью и  социальному
благополучию;

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём наблюдения за
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях,  в  играх,  погружающих  обучающегося  в  мир  человеческих  отношений,  в
организуемых  педагогическим  работником  беседах  по  нравственным  проблемам;  результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  с  родителями  обучающихся,  а  также  (при
необходимости) – со школьным психологом; 

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

-  индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на  заполнение  ими
личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения;

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе:
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

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

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем

воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания;
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-  использование  различных  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,
родительская  конференция,  ролевая  игра,  собрание-диспут,  родительский лекторий,  семейная
гостиная,  встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический
практикум, тренинг для родителей и др.;

-  организация  и  проведение  регулярных  родительских  собраний,  информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом,
помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями,
администрацией, в регулировании отношений между ними;

- помощь родителям обучающихся; 
-  организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
-  создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих 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;

-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,
направленных на сплочение семьи и лицея.

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
            Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогическими  работниками  и
обучающимися. 

Основные школьные дела, реализуемые в лицее:
Еженедельная церемония подъема/спуска государственного флага РФ
День знаний
Посвящение в первоклассники 
День рождения лицея
День Учителя 
Посвящение в пешеходы
День подарков просто так
День Здоровья
Фестиваль дружбы народов 
Новогодние представления
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Месячник Победы
Последний звонок
Выпускной вечер
Основные формы и виды деятельности
Вне образовательной организации:
-  социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  обучающимися  и

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;

-  открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс  открытых
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на  которые
приглашаются  представители  культуры,  власти,  общественности  и  в  рамках  которых
обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся
жизни лицея, поселка, района, региона, страны; 

- организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления
в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей Петушинского района;

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире.
На уровне лицея: 
-  Общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,  музыкальные,

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками,
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памятными  датами,  в  которых  участвуют  все  классы  –  «День  Знаний»,  «День  Учителя»,
«Новогодние представления», праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества
и Международному женскому дню «8 Марта», «Последний звонок», Выпускной вечер.

-Торжественные ритуалы посвящения – посвящение первоклассники, юнармейцы, РДДМ,
«Орлята России».

-Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
участие в  жизни общеобразовательной организации,  достижения в конкурсах,  соревнованиях,
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности – вручение
похвальных грамот, медалей, грамот по номинациям.

-Участие  в проекте «Самый классный класс».
На уровне классов:
-  создание  на  уровне  классов  инициативных  групп  по  проведению  отдельных

общешкольных ключевых дел;
-  выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  Совет  учащихся,  общешкольные

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 
-  проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися  общешкольных  дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.

На уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях

(сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,  декораторов,
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу
гостей  и  т.  д.),  помощь обучающимся  в  освоении  навыков  подготовки,  проведения,  анализа
школьных дел;

-  индивидуальная  помощь  обучающемуся  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа школьных дел;

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

-  при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 
стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем деле на себя
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы

МОДУЛЬ  «ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

          План  внеурочной  деятельности  МАОУ «Лицей  им.ак.  И.А.  Бакулова»  пос.
Вольгинский  является  организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы начального образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 1-4
классах. 

       План  внеурочной  деятельности  сформирован  на  основании  методических
рекомендаций  (письмо  Минпросвещения  России  от  05.07.2022  №  ТВ-1290/03),  с  учетом
успешности  обучения  школьников,  уровня  их  социальной  адаптации  и  развития,
индивидуальных  способностей,  особенностей,  познавательных  интересов  и  потребностей
ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей
Петушинского района.

        Внеурочная деятельность направлена на  достижение планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  образования  (предметных,
метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

       В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных
групп из обучающихся разных классов в пределах основного общего образования.
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      Часы  внеурочной  деятельности  используются  на  социальное,  творческое,
интеллектуальное,  общекультурное,  физическое,  гражданско-патриотическое  развитие
обучающихся,  создавая  условия  для  их  самореализации  и  осуществляя  педагогическую
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность
имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой воспитания школы.

      С  целью  обеспечения  преемственности  содержания  образовательных  программ
начального  общего  и  основного  общего  образования  при  формировании  плана  внеурочной
деятельности  образовательной  организации  предусмотрены  следующие  направления:
коммуникативная  деятельность,  проектно-исследовательская  деятельность,  художественно-
эстетическая деятельность, информационная культура, спортивно-оздоровительная деятельность.

Направление
внеурочной деятельности

Основное содержание занятий

Коммуникативная
деятельность

Направлена  на  совершенствование  функциональной
коммуникативной  грамотности,  культуры  диалогического
общения и словесного творчества.

Проектно-
исследовательская
деятельность

Организуется  как  углубленное  изучение  учебных
предметов  в  процессе  совместной  деятельности  по
выполнению проектов.

Художественно-
эстетическая 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. 

 

 

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.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Направлена  на  физическое  развитие  обучающегося,
углубление знаний об организации жизни и деятельности с
учетом  соблюдения  правил  здорового  безопасного  образа
жизни.

 Образовательная организация обеспечивает проведение до 5 часов еженедельных занятий
внеурочной деятельности.

                    Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»
           Курс  внеурочных  занятий  «Разговоры  о  важном»  направлен  на  развитие

ценностного  отношения  школьников  к  своей  Родине,  населяющим ее  людям,  ее  уникальной
истории,  богатой  природе  и  культуре.  Данный курс  направлен  на  формирование  внутренней
позиции личности школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.  Ведущая  форма  деятельности  данного  внеурочного  занятия  —  беседа  с
обучающимися.  Также  формами  организации  учебного  занятия  служат:  игра,  просмотр
видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие.
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Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей
обучающихся, цели и задач проводимого занятия.

          Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими
ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве,
чести,  правах  и  свободах  человека,  культуре  здорового  образа  жизни,  ценности  труда,
ответственного отношения человека к природе.

          Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока для
обучающихся 1 классов продолжительность курса 33 часа в год, а для 2—4 классов— 34 часа в
год.

     Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о
важном» являются классные руководители.

Дополнительное  образование  –  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения
посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно- образовательной деятельности за пределами основных
образовательных программ в интересах учащихся и государства.

Цель дополнительного образования: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего  удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  развития  их  индивидуальных
склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.

Задачи:
– обеспечивать  духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое,  трудовое

воспитание обучающихся;
– выявлять и развивать творческий потенциал учащихся;
– предоставить возможность профессиональной ориентации обучающихся;
– создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,
– профессионального самоопределения и творческого труда школьников;
– удовлетворять  потребности  детей  в  художественно-эстетическом  и

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
– готовить спортивный резерв, а также спортсменов в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки;
– осуществлять процесс адаптации детей к жизни в обществе; формировать общую

культуру обучающихся;
– организовывать содержательный досуг обучающихся.

Направление
дополнительного

образования

Основное содержание занятий

Естественнонаучное Программы  естественнонаучной  направленности
ориентированы на становление у детей и молодежи научного
мировоззрения, освоение методов познания

мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной

направленности способствуют развитию познавательной

активности, углублению знаний, совершенствованию

навыков  по  математике,  физике,  биологии,  химии,
информатике, экологии, географии; формированию у

учащихся  интереса  к  научно-исследовательской
деятельности. 

Социально-гуманитарное Программы  социально-гуманитарной  направленности
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призваны  обеспечить  создание  условий  для  социального
творчества  через  многообразие  форм  деятельности,
позволяющих  обучающемуся  осознать  себя  как  личность,
самоутвердиться,  развить  интересы  и  способности  в
изменяющихся  социально-экономических  условиях.  При
этом  обеспечивается  гармонизация  интересов  общества  и
интересов каждой личности.

Художественное Программы художественной направленности предполагают
решение следующих задач:

– развитие художественного вкуса у школьников;
– формирование  представлений  о  культурной  жизни

своего края;
– привлечение школьников к сохранению культурного

наследия через
– изучение различных видов искусства. 

 

 

Туристско-краеведческое Историческое  краеведение  направлено  на  формирование
гражданских,  патриотических качеств,  изучение истории и
культуры  Владимирского  края.  Целью  работы
туристических  объединений  является  формирование
всесторонне  развитой  личности  средствами  туризма  и
краеведения.

Физкультурно-спортивное Физкультурно-спортивная  деятельность  характеризуется
направленностью  на  укрепление  здоровья  учащихся  и
создание  представлений  о  бережном  к  нему  отношении,
формирование  потребностей  в  регулярных  занятиях
физической культурой и использование их в разнообразных
формах активного отдыха и досуга.

Техническое К  техническому  направлению  относятся  коллективы
инженерного направления, мультимедиа и IT-технологий,

кино-видеотехники,  компьютерный  дизайн,  предметной
области информатики.

Также  направление  комплексной  безопасности,
производственные технологии, спортивно-техническое,

техническое  конструирование,  моделирование  и
макетирование;  техническое  творчество  и  инновационное
предпринимательство.

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»
         Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  общеобразовательной
организации предусматривает: 
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– организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в  лицее
эффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  как
условия успешной воспитательной деятельности;

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

– проведение  индивидуальной  профилактической  работы  с  обучающимся  групп
риска силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы
профилактики);

– реализацию  комплексной  программы  по  здоровьесбережению  и  безопасности
жизнедеятельности  обучающихся,  формированию  законопослушного  поведения
несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ОДН ОМВД России по
Петушинскому району, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их
окружением; 

– организацию межведомственного взаимодействия;
– вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы

профилактической  направленности  социальных  и  природных  рисков  в  общеобразовательной
организации  и  в  социокультурном  окружении  с  педагогами,  родителями,  социальными
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные
детские  и  молодёжные  объединения,  культы,  субкультуры,  группы  в  социальных  сетях;  по
безопасности  в  цифровой  среде,  на  транспорте,  на  воде,  безопасности  дорожного  движения,
противопожарной  безопасности,  антитеррористической  и  антиэкстремистской  безопасности,
гражданской обороне и т. д.);

– организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями  социально
одобряемого поведения,  по  развитию навыков саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости к
негативным воздействиям, групповому давлению;

– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной  девиантному  поведению  –  познания  (путешествия),  испытания  себя  (спорт),
значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе  профессиональной,  религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.);

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

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

        Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов,
внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу. 

Направления профилактики
Внешкольный уровень:
– Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками образовательных отношений (встречи с представителями различных организаций:
МЧС, ГИБДД, КДНиЗП, ОМВД России по Петушинскому району. 

     Школьный уровень: 
– Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками  образовательных отношений  (проведение  объектовых  тренировок  по  эвакуации,
использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий,
организация и  проведение  профилактических акций «Мы против террора»,  «Слёзы Беслана»,
размещение  информации  (памяток,  буклетов,  правил  поведения  и  др.)  на  сайте  ОО,  в  сети
«ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных представителей).

– Проведение недель профилактики.
        Классный уровень: 
– Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с

участниками образовательных отношений (викторины,  игры,  конкурсы,  квесты,  инструктажи,
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изучение правил поведения в  различных ситуациях)  «Огонь ошибок не  прощает»,  «Минутки
безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др.
  МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
          Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает:
1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и
обучения детей. 
2. Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и
развития  детей  предполагает  повышение  родительской  компетентности  по  вопросам детской
психологии и педагогики,  по  которым у родителей  (законных представителей)  обучающихся
имеется  наибольший дефицит знаний:  кризисы подросткового  возраста;  физическое  развитие
ребенка  на  разных  возрастных  этапах;  формирование  физической,  педагогической  и
психологической готовности ребенка к обучению в основной/ старшей школе; домашнее чтение
с детьми; гигиена детей; воспитание и развитие часто болеющих детей.
3. Направления индивидуального и группового консультирования родителей:  асоциальное
поведение ребенка; детская агрессия; отсутствие интереса к обучению; утрата взаимопонимания
родителей  и  детей;  депрессия  у  детей;  ребенок  –  жертва  буллинга  (школьной  травли);
переживания  ранней  влюбленности;  стойкая  неуспеваемость;   организация  выполнения
домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным предметам). 
4. Педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся.
Педагогическое  просвещение  заключается  в  формировании  у  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  научных  знаний  в  области  семейного  воспитания.  Оно,  как
правило,  не  привязано  к  проблемам,  которые  в  данный  момент  испытывают  конкретные
родители.  Его содержание  является  потенциально актуальным,  то  есть  рассчитано хотя  и  на
острые,  но  типовые  вопросы  и  проблемы.  Педагогическое  просвещение  осуществляют,  как
правило, классные руководители.
5. Педагогическое  консультирование  родителей  (законных представителей)  обучающихся.
Педагогическое  консультирование  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  в
отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) в
решении  конкретных,  актуальных  на  данный  момент  и  для  данных  родителей  (законных
представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  Педагогическое
консультирование  осуществляют  педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  классные
руководители,  а  по  проблемам,  связанным  с  усвоением  конкретных  учебных  предметов,  –
учителя-предметники.
6. Расширение  участия  родителей  в  управлении  учреждением.  Осуществляется  через
расширение полномочий Управляющего совета  школы или Совета  родителей,  а  также путем
избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную активность
родителей. 
7. Расширение  участия  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательной
деятельности и в управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер:

– создание  и  деятельность  в  общеобразовательной  организации,  в  классах
представительных органов родительского сообщества (Совета родителей лицея, классов),
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность
представителей  родительского  сообщества  в  Наблюдательном  совете
общеобразовательной организации;

– создание  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

– обеспечение  более  действенного  участия  родителей  в  планировании  и  организации
жизнедеятельности  как  всей  школы,  так  и  отдельных  детских  (детско-взрослых)
коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.; 

– внедрение  механизма  постоянного  информирования  родителей  об  их  правах  и
обязанностях,  возможностях  учета  запросов  родителей  при  разработке  и  реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
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– внедрение/  совершенствование  практики  заполнения  родителями  карт  наблюдений  за
развитием детей;

– совершенствование  анкетирования  родителей  (в  части  содержания  анкет  и  процедуры
анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей; 

– расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой деятельности, в
работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной
программой;

– проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей;
– создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для родителей;
– проведение  родительских  дней  (Дней  открытых  дверей),  во  время  которых  родители

могут  посещать  уроки  и  внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе
образовательной деятельности в школе;

– проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе родителей), на
которых  родители  могут  получать  советы  по  вопросам  воспитания,  консультации
психологов,  врачей,  социальных  работников,  служителей  традиционных  российских
религий,  обмениваться  опытом;  общешкольных  родительских  собраний  по  вопросам
воспитания,  взаимоотношений  обучающихся  и  педагогов,  условий  обучения  и
воспитания;  

– работу  семейных  клубов,  родительских  гостиных,  предоставляющих  родителям,
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением
актуальных вопросов воспитания;

– родительские  форумы  на  интернет-сайте  общеобразовательной  организации,  интернет-
сообщества,  группы  с  участием  педагогов,  на  которых  обсуждаются  интересующие
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

– участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных
нормативными  документами  о  психолого-педагогическом  консилиуме  в
общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  порядком  привлечения  родителей
(законных представителей);

– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных
и общешкольных мероприятий;

– при  наличии  среди  обучающихся  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения  родителей,
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.
8. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 
материальных условий воспитания и обучения. Осуществляется через создание 
необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями в коллегиальных органах
с индивидуальной работой.

           Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей
и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 
благоустройстве пришкольной территории и т.д.).

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
         Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 
поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и 
социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся 
попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 
совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 
свои решения и поступки. 
         Модуль «Самоуправление» реализуется через:
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 
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управления лицеем; 
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 
реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 
        Самоуправление в школе имеет следующую структуру:
а) Общее собрание обучающихся класса. 
Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного включения каждого 
обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания класса относится 
решение любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной жизни 
обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся класса - это способ выражения 
инициативы обучающихся, площадка для обсуждения предложений по совершенствованию 
учебной и внеучебной деятельности, канал информирования обучающихся и учета их 
предложений по различным аспектам функционирования и развития школы.
б) Совет класса. 
Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются активисты класса, 
стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы по разным направлениям. 
Функции Совета класса (СК)
- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса;
- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса;
- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления;
- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах);
- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических классных 
часов;
- обсуждает и решает вопросы о поощрениях;
- поддерживает связь с Советом лицея.
в) Совет лицея. 
Совет лицея создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся по 
вопросам управления школы и при принятии школой локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы школьников, а также для активизации деятельности 
ученического коллектива, его развития, формирования активной гражданской позиции, 
лидерских качеств, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед обществом.
Совет учащихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 классов.
        В своей деятельности Совет лицея руководствуется федеральным, региональным и местным 
законодательством об образовании, общественных объединениях, о поддержке молодежных и 
детских объединений, Уставом школы. 
         Цель деятельности Совета лицея заключается в формировании гражданской культуры, 
активной гражданской позиции обучающихся, содействии развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию, формировании у учащихся умений и навыков 
самоуправления, подготовке их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
        Основные задачи деятельности Совета лицея: 
- организовывать работу с обучающимися лицея по разъяснению прав, обязанностей и 
ответственности;
- содействовать администрации, классным руководителям, руководителям объединений 
дополнительного образования, учителям-предметникам в совершенствовании образовательной и 
воспитательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, защите их законных прав 
и интересов, организации и проведении общешкольных мероприятий;
- представлять интересы школьников в деятельности управления МАОУ «Лицей им.ак. И.А. 
Бакулова» пос. Вольгинский, защищать права обучающихся;
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- разрабатывать предложения по повышению качества образовательной деятельности с учётом 
интересов обучающихся;
- поддерживать и развивать инициативы обучающихся;
- содействовать реализации общественно значимых инициатив обучающихся;
- содействовать активизации вовлеченности обучающихся в деятельность органов 
самоуправления обучающихся;
-оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их 
требовательности к уровню своих знаний.
в) Совет старшеклассников. 
     Совет старшеклассников является общественным объединением учащихся старших классов 
(8-11).
В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять активность, 
инициативу, творчество в работе школьного самоуправления. В Совет старшеклассников входят 
обучающиеся 8-11 классов. 
Совет старшеклассников организует свою работу по следующим отделам:
Отдел науки и образования:
- организует консультативные группы для помощи отстающим;
- проверяет посещаемость;
- участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель;
- участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам;
- участвует в организации встреч с интересными людьми.
Отдел здоровья и спорта:
- организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами;
- участвует в организации и проведении общешкольных соревнований, дней здоровья;
- определяет лучших спортсменов и награждает их.
Отдел культуры и досуга:
- организует и контролирует проведение творческих мероприятий школы, посещение 
виртуальных выставок, театров.
Отдел правопорядка и труда:
- организует и проводит рейды по проверке внешнего вида учащихся;
- организует и проводит дежурства по школе;
- организует уборки территории, субботники;
- организует и проводит работу по профилактике вредных привычек, правонарушений и т.д.;
- организует и проводит рейды по проверке тетрадей, дневников, учебников, чистоты и порядка в
кабинетах.
Медиа-центр:
- подбирает материалы для социальных сетей школы;
- организует художественное оформление школьных мероприятий;
- работает с корреспондентами классов;
- оценивает конкурсы на лучшую газету.
Клуб волонтеров: 
– Участвует в организации и проведении волонтерских акций вне лицея и внутри него;
– Осуществляет наставничество над обучающимися начальной ступени. 
          МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
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       Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 
«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться в
мире современных профессий, с учетом потребности муниципального образования в кадрах и 
востребованности профессий в современном мире.  
       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире.
        Эта работа организуется через:
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 
знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности;
- встречи с людьми разных профессий;
- реализации проекта «Ответственный родитель»;
- экскурсии на предприятия, в организации, в том числе в online-режиме.

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО»

         В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся,
организации  работы по  гражданско-патриотическому,  духовно-нравственному,  эстетическому,
физическому,  экологическому  и  трудовому  воспитанию,  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечения разнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а
также для создания условий функционирования единого образовательного пространства лицеем
организовано  взаимодействие  с  организациями,  учреждениями  и  предприятиями  поселка,
региона, страны. 

№
п/п

Организация, учреждение,
предприятия

Направления
сотрудничества

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Петушинского района, ОДН
ОМВД,  ГИБДД  ОМВД  России  по
Петушинскому  району,  отдел  опеки  и
попечительства  администрации
Петушинского района.

Профилактика правонарушений, 
преступлений и безнадзорности 
несовершеннолетних, снижение 
уровня семейного неблагополучия, 
защита и восстановление прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних. 
Профилактика нарушения прав 
несовершеннолетних.

2. МБУ «Вольгинский культурно - досуговый
центр»

Обмен опытом. Организация 
занятости, дополнительного 
образования обучающихся, 
вовлечение учащихся в творческие 
конкурсы, различные мероприятия 
поселка, развитие творческих 
способностей учащихся.

3. Филиал  ГКУ  ВО  "Центр  занятостиОрганизация занятости, временного
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населения  Владимирской  области"  -
"Петушинский"

трудоустройства обучающихся. 

4. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей в 
области культуры Петушинского района 
«Детская школа искусств пос. 
Вольгинский».

Организация творческой 
деятельности учащихся, 
профориентация.

5. ГБПОУ Владимирской области 
Петушинский промышленно-гуманитарный 
колледж

Обмен опытом. Профориентация.

6. Детский  техно-парк  «Кванториум»  г.
Владимир

Профориентация  обучающихся,
организация  досуговой  и
каникулярной деятельности.

7. Детский технопарк «Альтаир» РТУ МИРЭА Профориентация  обучающихся,
организация  досуговой  и
каникулярной деятельности.

8. Школа «Мир», г. Доброград Обмен  опытом.  Вовлечение
учащихся  в  творческие  конкурсы,
различные  мероприятия  поселка,
развитие  творческих способностей
учащихся.  Организация  и
проведение  сетевых  олимпиад.
Профориентационная деятельность.

9. АО «Генериум» Реализация частно-
государственного партнерства. 

       Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
-  участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответствии  с

договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  рабочей
программы воспитания  и  календарного  плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

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

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

-  проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем,
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона,
страны; 

-  реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

    МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»
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     Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной

символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды
тысячелетней истории, исторической символики региона;

-  организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)  государственного  флага
Российской Федерации;

- размещение карт России, Владимирской области, Петушинского района (современных и
исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,  культурологических,
художественно  оформленных,  в  том числе  материалами,  подготовленными обучающимися)  с
изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных
исторических,  гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов  выдающихся
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных,
героев и защитников Отечества;

-  организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной
направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),  исполнение  гимна
Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест
гражданского  почитания»  в  помещениях  школы  или  на  прилегающей  территории  для
общественно-гражданского  почитания  лиц,  мест,  событий  в  истории  России;  мемориалов
воинской славы, памятников, памятных досок; 

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

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа,
рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную  информацию
позитивного гражданско-патриотического,  духовно-нравственного содержания,  фотоотчёты об
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

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

- популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип,
элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные
моменты;

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

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

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

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

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
- размещение в коридорах и рекреациях лицея экспонатов школьного экспериментариума

–  набора  приспособлений  для  проведения  заинтересованными  обучающимися  несложных  и
безопасных технических экспериментов;

-  акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания  ценностях
школы, ее традициях, правилах.

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

 МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
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        Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными

партнёрами общеобразовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые

педагогами по изучаемым в лицее учебным предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия и др.),

организуемые  в  классах  классными  руководителями,  в  том  числе  совместно  с  родителями
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации,
проведению, оценке мероприятия;

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слёты  и  т.  п.,  организуемые  педагогами,  в  том  числе  совместно  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

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

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
      В лицее действуют детские общественные объединения:
       Отряд  юных  инспекторов  дорожного  движения –  объединение  обучающихся,

которое создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных
правонарушений  среди  детей  и  подростков,  воспитания  высокой  транспортной  культуры,
коллективизма,  а  также  широкого  привлечения  детей  к  организации  пропаганды  правил
безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников и учащихся школы. 

      Объединение  «Школьный  музей:  времен  связующая  нить» организует  работу
школьного  музея  согласно  плану  работы  школьного  музея,  проводит  экскурсии  для
обучающихся и жителей поселка.  Реализуется через программу дополнительного образования
лицея.

      Общественное объединение «Школьный спортивный клуб «Вымпел»  обеспечивает
участие школьников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, организует
работу в сфере физического развития и воспитания обучающихся, в том числе профилактики
вредных привычек, содействует привитию навыков ведения ЗОЖ. 

       Объединение  добровольцев  (волонтёров)  -  это  добровольное  объединение
обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по
благоустройству памятных мест и территории лицея и поселка, предоставлять услуги, оказывать
поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.
д.).

       Общественное объединение «Радио: Вольга FM» – это объединение, направленное на
создание и воспроизведение тематических радиоэфиров в пространстве лицея.

      Деятельность  детских  общественных  объединений  в  лицее  предусматривает
совместные  действия  детей  и  взрослых,  объединившихся  с  целью  накопления  социального
опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации.

      Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
-  утверждение  и  последовательную  реализацию  демократических  процедур  (выборы

руководящих  органов  объединения,  подотчетность  выборных  органов  общему  сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),  дающих обучающемуся возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

-  создание  и  организацию  деятельности  проектных  разновозрастных  команд  в
соответствии с задачами детского общественного объединения;

- организацию общественно полезных дел;
- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением,

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение;
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-  клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования
дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования  знаменательных  для  членов
объединения событий;

-  рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых  участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов;
-  участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»
         Экскурсионный, экологический, спортивный туризм среди обучающихся лицея

организовывается  систематически  и  обладает  огромным  воспитательным  потенциалом:  он
приучает детей к самостоятельности; сдерживает развитие их инфантилизма; учит брать на себя
ответственность  за  общее  дело,  бережному  отношению   к  родной  природе  и  культуре,
рациональному  использованию  своего  времени,  сил,   имущества;  формирует  навыки
самообслуживающегося труда.

       При проведение различных форм туризма происходит усвоение школьниками знаний
основных социальных норм.  Эти  знания ребенок получает  уже тогда,  когда  только начинает
включаться  в  туристско-экскурсионную  деятельность:  он  постигает  этику  поведения  в
общественных  местах;  знакомится  с  правилами  поведения  человека  в  природной  среде;
осваивает принятые в обществе нормы отношения к памятникам истории и культуры; узнает о
рисках и  угрозах нарушения этих норм,  об  особенностях взаимоотношений в коллективе,  об
основах организации коллективной творческой деятельности, правилах  общения с незнакомыми
людьми,  способах  ориентирования  на  местности,  а  иногда  –  и  об   элементарных  навыках
выживания  в  природе.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих
видов и форм деятельности:

 - Систематические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
в  классах  их  классными  руководителями  и  родителями  обучающихся:  в  музей,  в  театр,
кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу.

 - Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые администрацией
и  родителями  обучающихся  в  другие  города  и  села  для  углубленного  изучения  биографий
проживавших  там  российских  поэтов  и  писателей,  исторических  событий,  природных  и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.

 - Поисковые экспедиции и вахты памяти к местам боев Великой Отечественной войны.
Участие в акции Бессмертный полк. 

 - Турслет с участием команд, сформированных из педагогов, обучающихся и родителей,
включающий  в  себя:  соревнования  по  технике  пешеходного  туризма,  спортивному
ориентированию,  поиск  предмета  по  азимуту,  конкурс  знатоков  лекарственных  растений,
конкурсы туристской кухни и песни.

2.3. Организационный раздел
Кадровое обеспечение
В  школе  33  классов-комплектов.  Общая  численность  педагогических  работников  41

человек. 
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности:
- заместители директора по учебно-воспитательной работе (2)
- заместитель директора по воспитательной работе (1); 
- классные руководители (33);
- педагог-психолог (1);
- социальный педагог (1);  
- учитель-дефектолог (1);
- педагог-библиотекарь (1);
- педагог-организатор (2);
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-советник  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими  общественными
объединениями (1);

- преподаватель организатор ОБЖ (1).
Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся,  в  том числе  с  ОВЗ и  других

категорий,  осуществляют  классные  руководители,  педагог-психолог,  социальный  педагог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог.

 Нормативно-методическое обеспечение
Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности:
– Положение о классном руководстве; 
– Положение о штабе воспитательной работы; 
– Регламент церемонии подъема/спуска государственного флага РФ;
– Положение о Совете профилактики;
– Положение о ВШУ; 
– Положение о проекте «Самый классный класс»; 
– Положение о Совете лицея;
– Положение о Совете родителей. 

 Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями

       В  воспитательной  работе  с  категориями  обучающихся,  имеющих  особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых
групп  (например,  воспитанники  детских  домов,  опекаемые,  из  семей  мигрантов  и  др.),
одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия.

       На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как
максимально  доступная  для  детей  с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  обеспечивает
возможность  включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;
рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности
достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

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

     На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
классе,  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,
развивает  активность  и  ответственность  каждого  обучающегося  в  социальной  ситуации  его
развития. 

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

     Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:
-  наладить  эмоционально-положительное  взаимодействие  с  окружающими  для  их

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны

всех участников образовательных отношений;
-  построить  воспитательную  деятельность  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и

возможностей каждого обучающегося;
-  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семей  обучающихся,  содействие

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
     При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными

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

-  создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения  обучающихся  с
особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с  использованием  адекватных
вспомогательных средств  и  педагогических  приёмов,  организацией  совместных форм работы
воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;

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

 Система  поощрения социальной успешности и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся

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

-  публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

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

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

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

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

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

      Обучающиеся МАОУ «Лицей им.ак. И.А. Бакулова» пос. Вольгинский поощряются за
успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
добровольческой (волонтёрской), экспериментальной и инновационной деятельности:

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных,
творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.;

- общественно полезную деятельность;
- особо значимые в жизни лицея благородные поступки.
         Поощрения  объявляются  публично на  еженедельных линейках,  доводятся  до

сведения  обучающихся  и  работников  школы.  Наиболее  значимые  достижения  обучающихся
отмечаются на торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в декабре и
мае в каждом классном коллективе.

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

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

        Основным методом анализа  воспитательного процесса  в  общеобразовательной
организации  является  ежегодный  самоанализ  воспитательной  работы  с  целью  выявления
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних
экспертов, специалистов. 

       Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.
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       Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
-  приоритет  анализа  сущностных сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение  прежде

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

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

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

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

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  советником  директора  по

воспитанию,  педагогом-психологом,  социальным  педагогом  с  последующим  обсуждением
результатов на школьном методическом объединении классных руководителей. 

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

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие

интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности
обучающихся и взрослых. 

Анализ  проводится  заместителем  директора  (советником  директора  по  воспитанию,
педагогом-психологом,  социальным  педагогом),  классными  руководителями  с  привлечением
актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета лицея. Способами получения
информации  о  состоянии  организуемой  совместной  деятельности  обучающихся  и
педагогических работников является анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями),  педагогическими работниками,  представителями Совета  лицея.
Результаты  обсуждаются  на  заседании  школьного  методического  объединения  классных
руководителей. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- деятельности детских общественных объединений.
      Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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      Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем
директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по  воспитательной
работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОЕКТА
«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
Учитывая  самостоятельность  образовательной  организации  в  организации  образовательной
деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и  мнение  родителей,  на  уровне  начального  общего
образования в 2024-2025 учебном году  сформирован 1 класс в рамках проекта «Эффективная
начальная школа».  

Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России   от 31.05.2021 № 286.   

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы  в  порядке,  установленном  п.  3  части  1  статьи  34  Федерального  закона  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Учебный  план  предусматривает  трехлетний  нормативный  срок освоения образовательных 
программ начального общего образования (102 учебных недели).   

Общее количество часов учебных занятий за 3 года – 2314 часов.  
В индивидуальном учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные

для изучения соответствии с ФГОС НОО.    
Учебный план построен:  

• таким образом, что указывает общее количество учебных часов на каждый предмет в
каждом  классе,  количество  часов  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений;   

• содержит  в  структуре  предметные  области,  учебные  предметы,  количество  часов  в
неделю;  

• выдерживает максимально допустимую нагрузку.  
Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  законодательством  в  области  образования,

федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с

изменениями и дополнениями.  
2. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021г.  №286  "Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования ".      

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №
28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»  и  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21    
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».   
4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне
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учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования".  

5. Приказ  Минпросвещения  России  от  18.05.2020  №  249  "О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345".  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08761
"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России".  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№  986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в
части  минимальной  оснащённости  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений».  

8. Приказ  Минпросвещения  России  от  22.03.2021г.  №  115  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам –  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 года
№  2  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».  

10. Устав МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова».  
Особенности формирования учебного плана начальной школы связаны с режимом

работы начальной школы. Режим работы начальной школы (1-4 класс) –5-дневная учебная
неделя с максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах)
21 час в 1 классе, по 23 часа во 2-4 классе.   

На  уровне  начального  общего  образования  в  2024-2025  учебном году  сформирован  1
класс в рамках проекта «Эффективная начальная школа».  

Учебная нагрузка по индивидуальному учебному плану не превышает объема максимально
допустимой нагрузки при пятидневной рабочей неделе.   

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет
в 1 классе – 15 недель, во 2 классе – 19 недель, в 3 и 4 классе по 34 недели.  

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  санитарных  правил   CП
2.4.364820, п. 3.4.16. «Ступенчатого» режима обучения в 1-м классе: в сентябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый,  в октябре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре,
декабре - по 4 урока в день по 45 минут каждый.   

Обучение  в  1  классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 класса. 
Образовательной  организацией  осуществляется  координация  и  контроль  объёма  домашнего
задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами.  

Учебный план/индивидуальный учебный план состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  по  данной  программе
государственную  аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.   
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В  учебный  план/индивидуальный  учебный  план  для  1-2  класса входят  следующие
обязательные предметные области и обязательные   учебные предметы:

№ 
п/п 

Предметные
области 

Основные задачи реализации содержания 

1. 
Русский язык и 
литературное чтение
 
 
 

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском  языке  как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической  устной  и  письменной  речи,  коммуникативных  умений,
нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
деятельности.      

2. Иностранный язык Формирование  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной  и  письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.      

3. Математика и  
информатика      

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.                                         

4. Обществознание  и 
естествознание  
(Окружающий 
мир) 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному  пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.  Формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

5. Основы  религиозных
культур и светской 
этики           

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных  представлений  о
светской  этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в
культуре, истории и современности России.            

6. Искусство        Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально 
ценностному восприятию произведений   изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.                                    

7. Технология       Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  осуществление
поисково-аналитической  деятельности  для  практического  решения
прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при  изучении
других  учебных  предметов,  формирование  первоначального  опыта
практической   преобразовательной деятельности.                     

8. Физическая культура  Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,
формирование  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами
физической  культуры.  Формирование  установки  на  сохранение  и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  представлена учебными
предметами  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение».  Изучение  предмета  «Русский  язык»
направлено  на  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности  выбирать
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средства  языка  в  соответствии  с  условиями  общения,  на  воспитание  позитивного
эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение  познавательного
интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.  Формируются  первоначальные
знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка.  Младшие  школьники  овладевают
умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные
монологические  высказывания  и  письменные тексты-описания  и  повествования  небольшого
объема,  овладевают  основами  делового  письма  (написание  записки,  адреса,  письма).  На
изучение предмета «Русский язык» отводится в 1 - 2 -х классах по 5 часов в неделю.   

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  ориентировано  на  формирование  и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной
и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и  эстетических  чувств,
способного  к  творческой деятельности.  Предмет  «Литературное  чтение» изучается  в  1  -2-х
классах по 4 часа в неделю.  

«Иностранный язык» (английский язык)  в начальной школе изучается со 2 класса.
Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме;  развивает  речевые  способности,  внимание,  мышление,  память  и  воображение
младшего  школьника;  способствует  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным
языком.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.  

В  предметной  области  «Математика  и  информатика» изучается  предмет
«Математика». Изучение  «Математики»  направлено  на  формирование  первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического  мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование  предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования.  На изучение предмета «Математика» отводится в 1-2 -х классах
по 4 часа в неделю.   

Предметная  область «Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)»
представлена предметом «Окружающий мир». Изучается с 1 по 2 класс по 2 часа в неделю.
Предмет  обеспечивает  ознакомление  младших  школьников  с  окружающим  миром,  их
естественнонаучное и экологическое образование.  
 Предметная  область  «Искусство»  реализуется  через  изучение  предметов  
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка». Изучение  предметов  эстетического  цикла
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»  направлено  на  развитие  способности  к
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства,  выражению в  творческих работах своего отношения к  окружающему миру.  На
изучение предмета «Изобразительное искусство» и «Музыка» отводятся по 1 часу в неделю.  

Предметная  область «Технология» реализуется  через  изучение  предмета
«Технология». Учебный  предмет  «Технология»  способствует  формированию  опыта  как
основы  обучения  и  познания,  осуществлению  поисково-аналитической  деятельности  для
практического  решения  прикладных  задач  с  использованием  знаний,  полученных  при
изучении других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности. Формирование ИКТ – компетенции, учащихся происходит
при использовании информационных технологий на различных предметных уроках, в ходе
проектной  деятельности,  а  также  за  счёт  выделения  часов  в  содержании  учебного  курса
«Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется  через  изучение  предмета
«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической
подготовленности ученика. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в
неделю.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на
реализацию  образовательной  программы  начального  общего  образования,  определяет
содержание,  обеспечивающее  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их
родителей/законных  представителей  и  педагогического  коллектива.  Часы данной части
используются для углубленного изучения предметов в рамках обязательной учебной нагрузки.

В части, формируемой участниками образовательных отношений отводится на изучение
математики- 1 час в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

                              Недельный индивидуальный учебный план
начального общего образования 

МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
в рамках проекта «Эффективная начальная школа» 

Предметные области  Учебные предметы
классы  

Количество часов в
неделю  Всего  

  I (II)  III  IV   

Обязательная часть     

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык  5  5  5  5  15  

Литературное чтение 4  4  4  4 12  

Иностранный язык  Иностранный язык  –  2  2  2  6  

Математика и 
информатика  

Математика   4  4  4  4  12  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир)  

Окружающий мир  2  2  2  2  6  

Основы религиозных
культур и светской этики  

 Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

–  –  –  
 

1  
 

1  

Искусство  Изобразительное 
искусство   

1  1  1  1  3  

Музыка  1  1  1  1  3  

   Технология  Труд (технология)   1  1  1  1  3  
Физическая культура  Физическая 

культура  
2  2  2  2  6  

Итого  20  22  22  22  66  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Математика и 
информатика  

  Математика и 
конструирование  

1  1  1  0  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21  23  23  23  90  
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Всего часов  
336  414  782  782  2314  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
            МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
 по проекту «Эффективная начальная школа»  

Предметные области  Учебные предметы  
классы  

Количество часов в
неделю  Всего  

I(II)  III  IV  

Предметные области  Учебные предметы  
классы  

Количество часов в
неделю  Всего  

I(II)  III  IV  

Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык  80  90  170  170  510  

литературное чтение  Литературное 
чтение  64  72  136  136  408 

Иностранный язык  Иностранный язык  -  36  68  68  172  

Математика и 
информатика  

Математика   
64  72  136  136  408  

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир)  

Окружающий мир  
32  36  68  68  204  

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

-  -  -  34  34  

Искусство  Изобразительное 
искусство   16  18  34  34  102  

Музыка  16  18  34  34  102  

Технология   Труд (технология)   16  18  34  34  102  

Физическая культура  Физическая 
культура  32  36  68  68  204  

Итого  320  396  748  748  2212  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

 

251



3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью

ООП НОО.   
Цель внеурочной деятельности - создание благоприятных условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации.  

Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет  решить  еще  целый  ряд  очень
важных задач:   

- выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к
различным видам деятельности;   

- создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности;   

- формирование  системы  знаний,  умений, навыков в избранном  направлении
деятельности;   

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-       развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,  сотрудничества;

расширение рамок общения с социумом.  
Внеурочная деятельность организуется по 7 направлениям за  счёт реализации занятий
внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия с организациями-партнёрами :  
1. Спортивно-оздоровительная деятельность  
2. Проектно-исследовательская деятельность   
3. Коммуникативная деятельность   
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность   
5. Информационная культура   
6. Интеллектуальные марафоны   
7. «Учение с увлечением!»    
Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются содержательными 

ориентирами для построения образовательных программ, разработки и реализации конкретных 
форм внеурочной деятельности школьников основываясь на видах деятельности.  

Ориентирами  в  организации  внеурочной  деятельности  в  1-4-х  классе  нашей  школы
являются следующие:   

- запросы родителей, законных представителей учащихся;   
- приоритетные направления деятельности школы;   
- интересы и склонности педагогов;   
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Ильинская СОШ»» 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 
учреждения (учителя начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-
психолог, учителя по предметам).  
Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность:                                   

– на этапе начального общего образования составляет до 1320 часов за 3 года обучения; 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через

внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на
освоение обучающимися учебного плана: 1-4 класс – 10 часов.  

Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения – 
1004 часа (1 класс – 144 часа, 2 класс -180 часов,  3-4 классы – по 340 часов ежегодно).  

252



Занятия  по  внеурочной  деятельности  в  школе  проводятся  ежедневно  по  2  часа  с
обязательной динамической паузой после основных занятий.  

 При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:   
- организация горячего питания;   
- обязательное пребывание учащихся на воздухе;   
- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).       
Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет  в  1-х  классах  –  35

минут, во 2-4-х – 40 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков
учебного  плана  во  второй  половине  дня.  В  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  перерыв
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45
минут.  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 
объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 
анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 
родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм 
внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 
дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования города.  

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена организация
работы групп продленного дня.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  этом  случае  внеурочная  деятельность
может  проходить  не  только  в  помещении МАОУ «Лицей им.  ак.  И.А.  Бакулова»,  но  и  на
территории  другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной  деятельности
(ДДТ,  ЦК и  Д).  При  организации  внеурочной  деятельности  в  МБОУ «Лицей  им.  ак.  И.А.
Бакулова» могут принимать участие все педагогические работники (учителя начальной школы,
учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования).  

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.  

Для  оказания  дополнительных  образовательные  услуг  в  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.
Бакулова» имеется:  
• Приложение  к  лицензии  на осуществление образовательной деятельности  

• Программы  дополнительного  образования,  своевременно  внесенные  в  реестр
сертифицированных,  бюджетных  программ  навигатора  дополнительного  образования
детей.  

Направления и цели внеурочной деятельности 
Направления Цели 

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 организуется как система разнообразных 
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творческая деятельность 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 
младших школьников о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки 
выполнения разных видов работ на компьютере. 

6.Интеллектуальные марафоны система 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, когда учитель непосредственно помогает 
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 
при изучении разных предметов. 

                                                           

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
на 2024-2025 учебный год

Эффективная начальная школа
Направление Первый год обучения

1 класс 2 класс

«Разговоры о важном» (1 час) «Разговоры о важном» (1 час)

Спортивно-
оздоровительная

деятельность 
ФизкультУра (1час) ФизкультУра (1час)

Проектно-
исследовательская

деятельность 

«Школа юного инженера» (1
час) «Школа юного инженера» (1 час)

Коммуникативная
деятельность

«Орлята России»
В рамках реализации дополнительного образования МАОУ «Лицей

им. ак. И.А. Бакулова»
Художественно-

эстетическая
творческая

деятельность

«Каллиграфия» (1 час) «Каллиграфия» (1 час)

Интеллектуальные
марафоны «Английский клуб» (1 час) «Английский клуб» (1 час)

«Учение с
увлечением!» В рамках реализации плана индивидуальной работы 

ИТОГО ЧАСОВ до 10 до 10 до 10 до 10
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составлен  в

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО  
(п. 19.10.1).  

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется
образовательной  организацией  самостоятельно  с  учётом  требований  СанПиН  и  мнения
участников образовательных отношений.  

Календарный  учебный  график  определяет  плановые  перерывы  при  получении
образования для отдыха и иных социальных целей по календарным периодам учебного года:  

- Даты начала и окончания учебного года, триместров;  
- Продолжительность учебного года, триместров;  
- Сроки и продолжительность каникул;  
- Сроки проведения промежуточной аттестации  

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год.  
Начало учебного года -  02 сентября (начало учебного года может переноситься,  если на 1
сентября выпадает выходной день).  
Окончание учебного года:  

▪ 1 классы-не позднее 31 декабря  
▪ 2 классы-не позднее 31 мая  

Продолжительность учебного года:  
В рамках проекта «Эффективная начальная школа» продолжительность учебного года:  

▪ 1 класс (1 полугодие учебного года) – 15 учебных недель;  
▪ 2 класс (2 полугодие учебного года) – 19 учебных недель;  
 Продолжительность учебных периодов: учебный год делится на четверти

1 четверть (8 недель): с 02.09.2024 по 27.10.2024; 
2 четверть (7 недель): с 04.11.2024 по 22.12.2024;
3 четверть (11 недель): с 09.01.2025 по 23.03.2025;
4 четверть (8 недель): с 31.03.2025 по 25.05.2025;

  
 

  
Продолжительность каникул:  

Осенние каникулы: 
с 28.10.2024 по 03.11.2024- школьный лагерь с дневным пребыванием детей;
Зимние каникулы:
с 23.12.2024 по 27.12.2024- школьный лагерь с дневным пребыванием детей;
Весенние каникулы:
с 24.03.2025 по 30.03.2025 - школьный лагерь с дневным пребыванием детей;
Летние каникулы:
26.05.2025 по 01.09.2024. Школьный лагерь с дневным пребыванием детей с 27.05.2024 по
19.06.2024 .

Началом летних каникул является день, следующий за днем окончания учебного года.  
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2.Регламентирование образовательной деятельности на неделю.  
Продолжительность учебной недели:   
1-2-ые классы 5-дневная учебная неделя.  
Сменность занятий:  первая смена

Начало учебных занятий - 8.00.
Продолжительность урока - 45 минут.
Обучение осуществляется в одну смену.
Расписание звонков
       1 урок  8.00 - 8.45 (перемена 15 мин.)
      2 урок 9.00 - 9.45 (перемена 15 мин.)
      3 урок 10.00 - 10.45 (перемена 20 мин.)
      4 урок   11.05 - 11.50 (перемена 10 мин.)
      5 урок 12.00 - 12.45 (перемена 20 мин.)
      6 урок   13.05- 13.50 (перемена 10 мин.)
      7 урок 14.00 - 14.45 (перемена 10 мин)

      8 урок 14.55- 15.40

.         

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
                                      
                               График проекта «Эффективная начальная школа» 

Неделя  Мероприятия 
1 неделя Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас (Hard skills) 
2 неделя Экспериментариум: путь к познанию (Soft skills) 
3 неделя Творческая мастерская: творчество и коммуникация (Soft skills) 
4 неделя Марафон: движение и здоровье (Hard skills) 
5 неделя Взаимодействие: педагогическое сообщество-семья 
 
Формы проведения мероприятий с участием обучающихся 

• игры-путешествия 
• экспериментирование 
• мини-исследования 
• детские лаборатории 
• квесты, интерактивные праздники 
• проекты 
• фестивали 
• олимпиады 

• турниры 
Формы взаимодействия (педагогическое сообщество-семья) 

• праздники  
• спортивные мероприятия 
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• концерты и др. 
• совместные проекты 
• родительские лектории 
• консультации 
• Клубы 

Календарь ключевых событий обучающихся     проекта «Эффективная начальная школа»   

сентябрь октябрь ноябрь 
27 сентября - 
Международный день 
туризма. Тотальный 
диктант  
 

4 октября — Международный 
день животных. Конкурс 
плакатов 
 

9  ноября-  день  рождения
русского  писателя  Л.Н.
Толстого.
 Клуб  художественного
чтения 

декабрь январь февраль 
9 декабря – День героев 
Отечества. Конкурс рисунков
 

13 января – День российской 
печати. Конкурс каллиграфии.
 

8 февраля – День российской 
науки. Экспериментариум 
«Научные открытия русских 
ученых». 
 

март апрель май 
27 марта. Всемирный день 
театра. Фестиваль 
театрализованных постановок
 

12 апреля- День 
космонавтики. Конкурс 
рассказов о космосе.

24 мая – День славянской 
письменности и культуры. 
Конкурс творческий работ: 
«Живая азбука».   

 

Основные школьные дела 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное
время  проведения 

 
Ответственные 

Торжественные 
линейки, 
посвященные Дню 
знаний  

1-4 кл. 1 сентября Заместитель  директора  по  УВР,
педагог -организатор 

Уроки безопасности 1-4 кл. 1 сентября Кл. руководители 
День правовых знаний
«Мы вместе против 
террора!» 

1-4 кл. 3 сентября Кл. руководители 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единств 

1-4 кл. ноябрь Кл.руководители 

Выставка поделок из 
природного материала 

1-4 кл. ноябрь Кл.руководители 
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«Что нам осень 
принесла» 
Поздравительный 
челлендж 
«Поздравляем наших 
мам!» 

1-4 кл. ноябрь Кл.руководители 

Соревнования «Папа, 
мама, я- спортивная 
семья» 

1-4 кл. ноябрь Школьный спортивный клуб 

Новогодние карнавалы 1-4кл. декабрь Кл.руководители, 
педагогорганизатор 

Соревнования 
«Веселые старты» 

3,4 кл январь Учителя физкультуры, 
педагогорганизатор 

Фестиваль  солдатской
песни «Виктория», 

1-4 кл. февраль Заместитель  директора  по  УВР,
педагог -организатор 

Военно – спортивная 
игра «Зарничка» 

3-4 кл. февраль Руководитель Юнармии 

Соревнования 
«Богатырские 
потешки» 

2 кл апрель Учителя физкультуры, 
педагогорганизатор 

Торжественные 
линейки, посвященные
окончанию учебного 
года 

1-4 кл. май Кл. руководители, 
педагогорганизатор 

День защиты детей 
«Детство без обид и 
унижений» 

1-4 кл. 1 июня Педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности  (в соответствии с расписанием) 

Работа с родителями 
 

Дела, события,
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное
время  проведения 

 
Ответственные 

Родительские 
собрания 
«Безопасность наших 
детей в наших руках», 
«Адаптация 
первоклассников к 
школьным условиям», 
«Факторы, влияющие 
на успешность 
адаптации». 

1 кл сентябрь   кл. руководители 

«Безопасность 
детейзабота взрослых»

1-4 кл февраль   кл. руководители 

«Летний отдых 
учащихся» 

1-4 кл май Кл.руководители 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы

классных руководителей) 
Школьный урок 
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(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, 
рекомендованные МО 
МО 

1-4 кл Каникулярный 
период 

Кл.руководители 

Муниципальные 
предметные и 
творческие викторины,
олимпиады, конкурсы 

1-4 кл Сентябрь - май Кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности 1-4 кл. сентябрь Кл. руководители 

Межведомственная 
акция «Твоя 
безопасность» 

1-4 кл. сентябрь Кл. руководители 

Правовой урок 
«Правила безопасного 
Интернета» 

1-4 кл. ноябрь Кл. руководители 

Урок Цифры 1-4 кл. по графику Кл. руководители 

Дни правовых знаний  1-4 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

Социальное партнерство 

Музейные уроки  1-4 кл В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
музеев 

сотрудники 

Библиотечные уроки  1-4 кл В течение 
учебного года 

Кл.руководители, 
детской библиотеки 

сотрудники 

Новогодние карнавалы 1-4 кл декабрь   кл. руководители 

Детские общественные объединения  

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное
время  проведения 

 
Ответственные 

Акция «Доброе дело» 1-4 кл октябрь Совет Лидеров 
Акция «День 
рождения Деда 
Мороза» 

1-4 кл ноябрь Совет Лидеров 

Акция «Синичкин 
день» 

1-4 кл декабрь Совет Лидеров 

День толерантности 1-4 кл январь Совет Лидеров 
Акция «Белая 
ромашка» 

1-4 кл 
 

март Совет Лидеров 

Акция «Молодежь 
выбирает ЗОЖ!» 

1-4 кл апрель Совет Лидеров 

Акция «Марш красных
гвоздик» 

1-4 кл май Совет Лидеров 

Акция «Окна Победы» 1-4 кл май Совет Лидеров 

Дела РДДМ 1-4 кл По расписанию Совет Лидеров 
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РДШ 
Самоуправление 

 
Дела, события,
мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное
время  проведения 

 
Ответственные 

Старт акций «Дом без
одиночества, 
«Благодарность», 
«Школа-наш общий 
дом» 

1-4 кл в течение года  Кл. руководители 

Осенняя неделя добра 1-4 кл. 
 

сентябрь  Кл. руководители 

Челлендж  «Моя  мама
лучшая на свете» 

1-4 кл. ноябрь Кл. руководители 

Акция 
«Благодарность» 

1-4 кл. в течение года  Кл. руководители 

Акция  «В  Новый  год
все вместе» 
(«Рождественская 
игрушка», 
«Новогодние окна») 

1-4 кл. 
 

 

декабрь Кл. руководители 

Весенняя неделя 
добра 

1-4 кл. 
 

апрель  Кл. руководители 

Акция «Георгиевская 
лента» 
 

1-4 кл. май   Кл. руководители 

Операция «Лето добрых
дел»  

1-4 кл. июнь   Кл. руководители 

Акция "Нескучные 
каникулы" 

1-4кл. Осенние,  зимние  и
весенние каникулы 

  Кл. руководители 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
3.5.1. Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП начального  общего
образования  -  создание  комфортной  развивающей  образовательной  среды  по  отношению к
учащимся  и  педагогическим  работникам:  обеспечивающей  получение  качественного
начального  общего  образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для
учащихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  и  всего
общества,  воспитание  учащихся;  гарантирующей  безопасность,  охрану  и  укрепление
физического, психического здоровья и социального благополучия учащихся. 

В целях обеспечения реализации ОП НОО в МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» для
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования учащимися; 

- формирования  функциональной грамотности  учащихся  (способности  решать  учебные
задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных  предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми
компетенциями,  составляющими  основу  готовности  к  успешному  взаимодействию  с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 
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- выявления  и  развития  способностей  учащихся  через  урочную  и  внеурочную
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм
деятельности,  включая  общественно полезную деятельность,  в  том числе  с  использованием
возможностей  иных  образовательных  организаций,  а  также  организаций,  обладающих
ресурсами,  необходимыми для реализации программ начального общего образования,  иных
видов  образовательной  деятельности,  предусмотренных  программой  начального  общего
образования; 

- работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-выполнения  индивидуальных  и  групповых  проектных  работ,  включая  задания
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

-участия  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  педагогических
работников  в  разработке  программы  начального  общего  образования,  проектировании  и
развитии в МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» социальной среды, а также в разработке и
реализации индивидуальных учебных планов; 

-эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  программы
начального  общего  образования,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), особенностями
развития и возможностями учащихся и с учетом национальных и культурных особенностей
Камышловского городского округа и  Свердловской области-; 

- использования  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  и
информационных технологий; 

- эффективной  самостоятельной  работы  учащихся  при  поддержке  педагогических
работников;  

- включения  учащихся  в  процессы  понимания  и  преобразования  внешней  социальной
среды  для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и
программ;  

- обновления  содержания  программы  начального  общего  образования,  методик  и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  с  учетом  национальных  и
культурных особенностей ученического состава образовательного учреждения; 

- эффективного  управления  МАОУ Лицей им.  ак.  И.А.  Бакулова  «»  с  использованием
ИКТ,  а  также  современных  механизмов  финансирования  реализации  программ  начального
общего образования. 

При  реализации  программы  НОО  каждому  учащемуся,  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетнего учащегося в течение всего периода обучения обеспечен
доступ к информационно-образовательной среде МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». 

Информационно-образовательная  среда  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»
обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,
результатах промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- доступ  к  информации  о  расписании  проведения  учебных  занятий,  процедурах  и
критериях оценки результатов обучения. 

Учителя  обеспечены  техническими  средствами  обучения.  Имеется  необходимая
материальная база школы: проекторы и ноутбуки, электронные образовательные ресурсы. 

В  МАОУ «Лицей им.  ак.  И.А.  Бакулова»  используется  Российская  онлайн платформа
«Учи.ру»,  цифровая  образовательная  платформа  «Барс.  Образование  33».  На  цифровой
образовательной  платформе  «Барс.  Образование  33»  учителя  размещают  дополнительные
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задания,  комментарии,  прикрепляют  видеосюжеты,  презентации  по  темам.  Также  педагоги
применяют на уроках электронные образовательные ресурсы.  

«Барс. Образование 33» – это: 
- круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям 
- защищённая социальная сеть для эффективного общения 
- электронное обучение 
- полезные и удобные сервисы и приложения 
- автоматизация зачисления в образовательные организации 
- государственные и муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде -

региональная и федеральная статистика и отчеты 
Доступ  к  информационным  ресурсам  информационно-образовательной  среды  МАОУ

«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» обеспечивается, в том числе, посредством Интернет. В случае
реализации  программы  начального  общего  образования  с  применением  дистанционных
образовательных технологий каждый учащийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным авторизированным доступом к образовательной платформе «Сферум».  Это
бесплатное  цифровое  пространство,  которое  позволяет  проводить  уроки  и  дополнительные
занятия в дистанционном режиме. Реализация программы начального общего образования с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий
осуществляется в соответствии с санитарными правилами. 

Формирование  функциональной  грамотности  осуществляется  в  урочной  и  внеурочной
образовательной деятельности. В связи с обязательным обеспечением условий формирования
функциональной  грамотности  в  план  непрерывного  профессионального  образования
педагогических  кадров  ОУ  включены  мероприятия  по  оценке  и  формированию
функциональной  грамотности   –  читательской,  математической,  естественно-научной,
финансовой,  креативного  мышления,  глобальных  компетенций,  в  рамках
внутриорганизационного  обучения  и  организации  обучения  по  дополнительным
профессиональным  программам  (повышение  квалификации)  педагогов  предметных
объединений. Планируется пополнение школьной библиотеки учебными пособиями для работы
на  занятиях  в  школе.  Используются  демоверсии  работ  на  сайтах:  Сетевой  комплекс
информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг
формирования  функциональной  грамотности  учащихся»  http://skiv.instrao.ru/bank  -  zadaniy/  ,
ФИПИ https://fipi.ru/, РЭШ https://resh.edu.ru/ 

3.5.2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому
обеспечению 

МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» располагает на праве оперативной собственности
материально-техническим  обеспечением  образовательной  деятельности  (помещениями  и
оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии с
учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
1) возможность  достижения  учащимися  результатов  освоения  ООП  НОО,  требования  к

которым установлены ФГОС НОО; 
2) соблюдение:  

– гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; 
– социально-бытовых  условий  для  учащихся,  включающих  организацию  питьевого

режима и наличия оборудованных помещений для организации питания (наличие 
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 
– социально-бытовых условий для педагогических работников,  оборудованных рабочих

мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;   
– соблюдение требований комплексной, пожарной безопасности и электробезопасности; –

соблюдение требований охраны труда; 
– соблюдение сроков и объемов текущего и косметического ремонта здания и сооружений,

благоустройства территории. 
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3) беспрепятственный доступ учащихся к объектам инфраструктуры ОО. 
Материально-техническая  база  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  соответствует

требованиям. Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-
кабинетной  системы  в  соответствии  с  учебным  планом,  нормами  техники  безопасности  и
санитарно-гигиеническими правилами. Перечень материально-технического обеспечения ООП
НОО на официальном сайте МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  обеспечения  всех  предметных  областей  и
внеурочной деятельности учреждение обеспечено ростовой учебной с регулируемым наклоном
столешницы,  офисным  освещением,  хозяйственным  инвентарём  и  оборудовано  учебными
кабинетами  и  кабинетом  с  автоматизированными  рабочими  местами  для  педагогических
работников.   

Образовательная  деятельность  младших  школьников  и  занятия  внеурочной
деятельностью  осуществляются  в  кабинетах  начальных  классов.  Для  проведения  занятий
внеурочной  деятельностью  имеются  спортивные  залы,  зал  для  занятий  по  хореографии,
актовый зал, кабинет музыки и изобразительного искусства. 

Для  проведения  общешкольных  мероприятий  (собраний,  дискуссий,  презентаций,
концертов)  используется  актовый  зал,  оснащенный  современным  оборудованием.  Кабинет
педагога-психолога оснащён необходимым оборудованием для занятий и развития. 

В  школе  столовая  на  600  посадочных  мест,  а  также  пищеблок  для  хранения  и
приготовления  пищи,  который  обеспечен  современным  производственным  оборудованием.
Организация  горячего  питания  в  1-4  классах  (завтрак)  осуществляется  бесплатно  для
родителей, осуществляется на основе договоров. 

На первом этаже школы расположен гардероб для учащихся.  
Каждый  этаж  школы  оснащен  санузлами  для  девочек,  мальчиков,  сотрудников.

Инфраструктура для укрепления здоровья и развития учащихся включает:  
1. спортивный зал  для  проведения  занятий,  в  котором имеются  гимнастическая  стенка,
баскетбольные  щиты  с  кольцами,  все  необходимое  спортивное  снаряжение.  На  территории
образовательного  учреждения  имеются  игровые  зоны,  спортивные  площадки,  стадион.
Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие,  2  баскетбольных щита,  стойки для
волейбольной сетки. Имеется полоса препятствий, беговая дорожка, футбольное поле 
2. помещения  медицинского  назначения  (медицинский  кабинет  -  кабинет  врача  и
процедурная). Медицинское обслуживание обучающихся в Лицее обеспечивается медицинским
персоналом поликлиники п. Вольгинский. Медицинским персоналом осуществляются работы и
оказываются  услуги  по  направлениям  педиатрия  (доврачебное  дело)  и  сестринское  дело  в
педиатрии.  Кабинет  оснащён  медицинским  оборудованием:  облучателями  бактерицидными,
осветителем таблиц для исследования остроты зрения, приборами для измерения артериального
давления  и  частоты  пульса,  стетоскопом,  ростомерами,  кистевыми  динамометрами,
электронными термометрами). В случаи экстренных ситуаций оказания первой медицинской
помощи  имеются  аптечки  для  детских  учебных  учреждений,  аптечки  первой  помощи
работникам  и  противоожоговые  аптечки.  Процедурный  кабинет  в  школе  оснащен,  в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых хранятся вакцины и
инъекции: медицинские столы с маркировкой по видам прививок, холодильник, оснащённый
двумя термометрами, подведена вода. 

Территория школы благоустроена. Защищена металлическим ограждением, имеет твердое
покрытие, по периметру здания школы камеры видеонаблюдения с выходом на пост охраны.
Территория  озеленена,  оборудованы места  отдыха.  Оборудован  доступ  для  маломобильных
групп населения.  

Пришкольная  территория  используется  для  проведения  массовых  мероприятий  на
открытом воздухе в учебное время, а также в период работы детского пришкольного лагеря. 

В  ОУ  созданы  условия,  обеспечивающие  безопасность  пребывания  учащихся  и
сотрудников:  наличие  автоматической  пожарной  сигнализации,  средств  пожаротушения,
тревожной  кнопки,  охват  видеонаблюдением  зданий,  помещений  и  территории
образовательного  учреждения,  договоров  на  обслуживание  с  соответствующими
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организациями. Систематически ведется рубрика на официальной сайте МАОУ «Лицей им. ак.
И.А. Бакулова» по комплексной безопасности. Во всех учебных кабинетах имеются ПК для
учителя,  периферийное  оборудование,  проекторы,  интерактивные  доски,  аудиосистемы.
Учебно-методическая база учебных кабинетов начальных классов систематически пополняется
(учебно-наглядные пособия,  а  также  за  счет  диагностических,  иллюстративных материалов,
видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т.п.) 

Инновационные  средства  обучения  содержат:  документ-камеру,  сертифицированную
программную  часть,  включающую  многопользовательскую  операционную  систему  и
прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным
областям, которые пополняются ежегодно.   
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

в МАОУ «Лицей им.  ак.  И.А.  Бакулова» осуществляется по форме,  приведенной ниже в
таблице: 

Компоненты 
оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 
начальной школы

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты. 
1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. Учебники и учебные пособия 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Дидактические игры  
1.2.7. Оборудование (мебель)

Имеются 
 
Имеются 
Имеются 
 
Имеются 
Имеются 
 
Имеются 

Имеются 
Имеются
Имеются

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
начальной школы

2.1.  Нормативные  документы  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней,
локальные акты 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Базы данных и программное обеспечение 
2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеются 
 
 
Имеются 
Имеются 
Имеется 
Имеется   

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала 

Программно-методическое обеспечение 
Компьютер, принтер 
Спортивное оборудование 
Спортивные снаряды 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется   

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  являются
требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  Правительства  Российской
Федерации 18.09.2020г. №1490,  Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ  от  28  сентября  2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи". 
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В  случае  введения  ограничительных  мер  по  профилактике  распространения
коронавирусной  инфекции  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  имеет  необходимое
количество рециркуляторов, санитайзеров, безконтактных термометров. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
– реализации  индивидуальных  учебных  планов  при  получении  начального  общего

образования, осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 
– включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного
лабораторного  оборудования  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– развития личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной
деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука,  выступления с аудио-,  видео-сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в  сети Интернет,
работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых
планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
– исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением

традиционных  инструментов  и  цифровых  технологий  (с  использованием  цифрового
пианино с программным обеспечением); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, мобильного
перекрестка  для  практических  занятий  по  ППД  в  рекреационных  помещениях,
оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиа-ресурсов  на  электронных
носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических
текстографических  и  аудио-видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

– организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
учащихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами ОО. 
Учебно-методические условия реализации программы НОО: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП НОО направлено
на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  ОП,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и  условиями  её
осуществления. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: -
параметры  комплектности  оснащения  образовательной  деятельности  с  учетом  достижения
целей и планируемых результатов освоения ОП НОО; 
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения ОП НОО. 

Учреждение обеспечено учебниками в соответствии с федеральным перечнем,  учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам ОП НОО на русском
языке.  Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями
определяется исходя из расчета:  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме,  достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося  по
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каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ОП НОО; не
менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме  или  учебного  пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому
учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений, учебного плана ОП НОО. 

 
        

 Список  учебников и учебных пособий
               Проект «Эффективная начальная школа»

Учебный предмет Учебник/учебное пособие Автор учебника   классы 
Русский язык - Прописи 

- Русский язык 
Горецкий В. Г., 
Канакина В. П.  

1 
1-4 

Литературное чтение -Азбука 
-Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В.  

1 
1-4 

Математика Математика Моро М. И., 
Волкова С. И., 
Степанова С. В.  

1-4 

Окружающий мир  Окружающий мир Плешаков А. А. 
 

1-4 

Музыка Музыка Е.Д. Критская,  
Г.П. Сергеева 

1-4 

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А.  

1-4 

Технология Технология Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П.  

1-4 

Основы  религиозных
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Шемшурин А.А 4 

Физическая культура Физическая культура Лях В.И 1-4 
Иностранный язык 
(английский язык) 

Английский язык М.В.Вербицкая,  Б.
Оралова О.В.Эббс  

2-4 

 
Список учебников, используемых для реализации рабочих программ по всем учебным 

предметам на уровне начального общего образования, ежегодно рассматривается и принимается
на педагогическом совете, утверждается приказом МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» и 
размещается на официальном сайте Учреждения. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР): 

- Электронное приложение к учебникам 
«Азбука»- 1 класс 
«Русский язык»-1-4 класс 
«Литературное чтение» -1-4 класс ✓ «Математика»- 1-4 класс 
«Окружающий мир» - 1-4 класс 
«Изобразительное искусство»- 1-4 класс 
«Технология»- 1-4 класс 

- Электронная версия учебников 
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-Российская электронная школа (РЭШ) 
-Московская электронная школа (МЭШ)
- платформа «Учи.ру» 
- платформа «Лекта» 
- платформа «Сферум» 
- конструктор онлайн-уроков и онлайн- курсов «Сoreapp.аi» 
- Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 
 

Библиотека  Учреждения  укомплектована  печатными  образовательными  ресурсами  и
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд  дополнительной
литературы,  который включает  детскую художественную и  научно-популярную литературу,
справочно-библиографические, и сопровождающие реализацию ОП НОО. 

МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  располагает  комплектом  средств  обучения  и
воспитания.  Перечень  оборудования    учебно-наглядных  пособий  и  средств  ОП  НОО
представлен на официальном сайте. 

3.5.3.  Требования  к  психолого-педагогическим,  кадровым  и  финансовым
условиям 
Непременным  условием  реализации  требований  ФГОС  НОО  является  создание  в  МАОУ
«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной  деятельности  по
отношению  к  дошкольному  образованию  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического развития учащихся; 

– формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;  

– вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  психолого-
педагогического  сопровождения  участников  образовательных  отношений;  –
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  участников  образовательной  деятельности
имеют следующие уровни сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на
уровне  образовательной  организации.  Основными  формами  психолого-педагогического
сопровождения является:  

– диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  школьника.  Она
проводится на этапе знакомства с учащимся, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;  

– консультирование  педагогов  и  родителей  осуществляется  учителем  и  педагогом
психологом  с  учётом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательной организации; 

– профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 –    выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
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В МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова» работает школьный психолого-педагогический
консилиум, который регламентирует свою деятельность Положением о школьном психолого-
педагогическом консилиуме.   

 Совместно  с  МПМПК   г.  Петушки    проводятся  мероприятия  по  психолого-
педагогическому  сопровождению  образовательной  деятельности,  работа  по  оказанию
квалифицированной  психолого-педагогической  помощи  учащимся,  родителям  (законным
представителям).  По  результатам  психолого-педагогического  обследования  учащихся,
испытывающих  трудности  в  обучении  и  общении,  даются  рекомендации  по  организации
образовательной  деятельности  с  учётом  психофизиологических  особенностей  учащихся,
выявленных  в  процессе  диагностики,  при  необходимости  проводятся  коррекционно-
развивающие занятия с учащимися. 
Психолого-педагогические условия реализации обеспечивают: 
a)  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательных отношений;  
б)  вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  психолого-
педагогического  сопровождения  участников  образовательной  деятельности;  в)
дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  осуществляется  по  уровням:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

В  МаОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  разработан  план  психолого-педагогического
сопровождения образовательной деятельности.   
Описание кадровых условий реализации ООП включает: 

МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  укомплектовано  педагогическими  кадрами  в
соответствии  со  штатным  расписанием.  Педагогический  состав  имеет  необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определённых  ОП  НОО,  вспомогательным  персоналом,
работниками пищеблока и медицинским работником.  

Уровень  образования,  стаж работы,  квалификация,  преподаваемый предмет,  сведения о
курсах  повышения  квалификации  педагогических  работников  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.
Бакулова», реализующих ОП НОО представлена на официальном сайте в разделе «Сведения об
образовательной организации. Руководство. Педагогический состав». 

Педагог,  реализующий  программу  ускоренного  обучения  «Эффективная  начальная
школа»  имеет  высшую  квалификационную  категорию,  опыт  работы  не  менее  5  лет,
прошел курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС, участвует в вебинарах
проекта «Эффективная начальная школа».

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационной комиссией МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова». Проведение аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется
в  соответствии  с  порядком  проведения  аттестации  педагогических  работников,  который
устанавливается федеральным органом исполнительной власти. 

В  сведения  о  кадровом  составе  педагогических  работников  на  официальном  сайте
Учреждения ежегодно вносятся необходимые изменения и дополнения. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими
дополнительных профессиональных программ по  профилю педагогической деятельности  не
реже, чем один раз в три года.   

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  Учреждения  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в  целом.  Непрерывность
профессионального  развития  работников  обеспечивается  освоением  ими  дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в
три года (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). В МАОУ
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«Лицей им. ак. И.А. Бакулова» созданы условия для повышения квалификации педагогов через
систему  методической  работы:  тематические  педагогические  советы,  методического
объединения  учителей  начальных  классов,  практические  семинары,  педагогические
конференции,  профессиональные  конкурсы,  мастер-классы,  взаимо  посещения,  открытые
уроки,  самообразование,  курсы  повышения  квалификации  (согласно  плану-графику),
консультации  и  семинары,  вебинары и  дистанционное  обучение,  участие  в  муниципальном
методическом  объединении  учителей  начальных  классов,  проведение  мониторинговых
исследований результатов образовательной деятельности, аттестация кадров на соответствие
занимаемой должности и квалификационную категорию. Основная задача данных мероприятий
-  освоение  педагогами  новой  системы  требований  к  условиям,  результатам  и  оценке
достижения планируемых результатов освоения ОП НОО.      

Для достижения результатов ОП в ходе её реализации осуществляется оценка качества и
результативности  деятельности,  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их
деятельности. Показатели и индикаторы разработаны ОО на основе планируемых результатов и
в соответствии со спецификой ОП НОО. Они отражают динамику образовательных достижений
учащихся при получении начального общего образования,  в  том числе формирования УУД
(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),  а  также  активность  и
результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,  образовательных,  творческих  и
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, волонтёрском движении.  

При  оценке  качества  профессиональной  деятельности  педагогических  работников  ОО
учитываются результаты освоения учебных программ, результаты промежуточной аттестации
учащихся  и  независимой  оценки  качества  (ВПР),  участие  в  учебно-методической  работе,
распространение  продуктивных  педагогических  практик;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  учащихся,  руководство  их  проектной
деятельностью;  результаты  воспитательной  работы,  взаимодействие  со  всеми  участниками
образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат  повышения  квалификации  -  профессиональный рост  учителя:  –
обеспечение  оптимального  вхождения  педагогов  в  систему  ценностей  современного
образования; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности; 
– овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2) Заседания  методических  объединений  учителей,  классных  руководителей  по  проблемам

реализации ФГОС НОО. 
3) Конференции, семинары участников образовательных отношений и социальных партнёров

ОО по реализации основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам
освоения и требованиям ФГОС НОО. 

4) Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  условиях
цифровизации образования и применения дистанционных технологий. 

5) Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажёрских  площадок,
открытых  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным  направлениям
реализации ФГОС НОО. 

Реализация  задач  повышения  квалификации  осуществляется  через  систему  методической
работы, включающей: 
1) курсовую подготовку, переподготовку; 
2) участие  в  конференциях,  обучающих  семинарах  и  мастер  -  классах  по  отдельным

направлениям реализации ОП НОО; 
3) дистанционное образование по индивидуальным планам профессионального развития; 
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4) участие педагогических проектах разной направленности; 
5) создание и публикация методических материалов; 
6) конкурсы; участие в инновационной деятельности на разных уровнях. 
Финансовые условия реализации ОП НОО 

Финансовые  условия  реализации  ОП  НОО  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»
обеспечивают: 
1) соблюдение  в  полном  объеме  государственных  гарантий  по  получению  гражданами

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 
2) возможность реализации требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
3) покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое  обеспечение  реализации  ОП  НОО  осуществляется  исходя  из  расходных
обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных
услуг. 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.  

Норматив затрат на реализацию ОП НОО – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации
образовательной программы основного общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих ОП НОО; 
– 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). 
Органы  местного  самоуправления   муниципального  образования  Петушинский  район

осуществляют  за  счет  средств  местных  бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления
образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих ОП
НОО,  расходов  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения  сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного  учащегося
осуществляется на трех уровнях: 

– межбюджетные отношения 
– внутрибюджетные отношения 
– доход МАОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»от платных услуг. 

МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет
долю средств,  направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются
затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  ОО  на  урочную  и  внеурочную
деятельность.  Формирование  фонда  оплаты  труда  ОО  осуществляется  в  пределах  объема
средств  на  текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами
финансового  обеспечения,  определенными  органами  государственной  власти  Владимирской
области, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии) и локальным нормативным актом ОО, устанавливающим положение об оплате труда
работников. 

Фонд  оплаты  труда  МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  состоит  из  базовой  и
стимулирующей  частей.  Значение  стимулирующей  части  определяется  ОО  самостоятельно.
Расчет  нормативных  затрат  оказания  муниципальной  услуги  по  реализации  ОП  НОО
определяет нормативные затраты администрация городского округа Красногорск на оказание
услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовые условия реализации ОП НОО обеспечивают реализацию обязательной части
ОП НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от
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количества  учебных дней в  неделю.  Объем поступления и  расходования денежных средств
определяется  планом  финансово-хозяйственной  деятельности,  который  формируется  на
текущий  финансовый  год.  В  план  ФХД включаются  средства  на  оплату  труда  работников
учреждения,  на  оплату  коммунальных  услуг,  услуг  по  содержанию имущества,  затраты на
эксплуатацию  систем  охранной  сигнализации,  физической  охраны  и  противопожарной
безопасности, содержание прилегающих территорий в соответствии с санитарными нормами и
правилами, расходы на приобретение материальных запасов и основных средств, необходимых
для осуществления учебного процесса и т.д.  

Финансирование  образовательных  программ  осуществляется  на  основании  Приказа
управления  образования  администрации  Петушинского  района  «О  порядке  определения
расчетных  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуги  затрат  на  содержание
имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений» (с изменениями) 

МАОУ  «Лицей  им.  ак.  И.А.  Бакулова»  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые
средства  за  счет  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг  на  безвозмездной
основе (спортивные секции), платных дополнительных образовательных услуг, целевые взносы
и добровольные пожертвования.  

Электронный формат ОП НОО размещен на официальном сайте МАОУ «Лицей им. ак.
И.А.  Бакулова»  в  разделе  «Образование»  -  «Сведения  о  реализации  образовательных
программ». 
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	Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 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.
	Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
	Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.
	Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.
	Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач:
	формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;
	достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
	осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;
	первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества;
	овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам;
	овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации
	для решения учебных задач.
	Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.
	В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям 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.
	Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.
	Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе.
	На литературное чтение в 1 классе отводится 64 ч. (16 недель), во 2 классе – 72 ч. (18 недель).
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
	Личностные результаты
	Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
	осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;
	первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
	Духовно-нравственное воспитание:
	освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;
	осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;
	выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
	неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям
	Эстетическое воспитание:
	проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;
	приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;
	понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.
	Трудовое воспитание:
	осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
	Экологическое воспитание:
	бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
	неприятие действий, приносящих ей вред.
	Ценности научного познания:
	ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
	овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
	потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.
	Метапредметные результаты
	В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
	базовые логические действия:
	сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
	объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
	определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;
	находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
	выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
	устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;
	базовые исследовательские действия:
	определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
	формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации;
	сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
	проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);
	формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
	прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
	работа с информацией:
	выбирать источник получения информации;
	согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;
	распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
	соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
	анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
	самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
	К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия:
	общение:
	воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
	проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
	признавать возможность существования разных точек зрения;
	корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
	строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
	создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
	готовить небольшие публичные выступления;
	подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
	К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия:
	самоорганизация:
	планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
	выстраивать последовательность выбранных действий;
	самоконтроль:
	устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
	корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
	Совместная деятельность:
	формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
	принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
	проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
	ответственно выполнять свою часть работы;
	оценивать свой вклад в общий результат;
	выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
	Предметные результаты
	Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.
	1 класс
	понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;
	владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);
	читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
	различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;
	различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);
	понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения;
	владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря;
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста;
	пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план;
	читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения;
	составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму;
	сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений);
	ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;
	выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;
	обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
	2 класс
	объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;
	читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);
	читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
	различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма);
	понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;
	различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);
	владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный);
	описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;
	объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;
	осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста;
	пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица;
	читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;
	составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений);
	сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;
	ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;
	выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
	использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1 КЛАСС
	Обучение грамоте
	Развитие речи
	Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.
	Фонетика
	Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и определение количества звуков.
	Чтение
	Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.
	Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
	СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
	Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам).
	Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).
	Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.
	Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,
	В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).
	Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.
	Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.
	Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
	Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.
	Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.
	Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.
	Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору).
	Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.
	Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору).
	Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.
	Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения;
	понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;
	ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная
	и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);
	различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);
	анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную
	или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;
	сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);
	соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
	участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение
	к обсуждаемой проблеме;
	пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план;
	объяснять своими словами значение изученных понятий;
	описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю;
	проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
	с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности.
	Совместная деятельность способствует формированию умений:
	проявлять желание работать в парах, небольших группах;
	проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.
	2 КЛАСС
	О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.).
	Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 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 событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры.
	Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие.
	Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).
	Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие.
	О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.
	Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 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. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.
	Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие.
	О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 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 семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы.
	Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).
	Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.
	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: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.
	Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
	Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания);
	сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,
	о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),
	по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная
	и литературная), рассказ, басня, стихотворение);
	характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);
	анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;
	анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	соотносить иллюстрации с текстом произведения;
	ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка;
	по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;
	пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания
	на заданную тему;
	пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
	обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения;
	описывать (устно) картины природы;
	сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;
	участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений.
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;
	удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста;
	контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении
	(слушании) произведения;
	проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.
	Совместная деятельность способствует формированию умений:
	выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
	распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы.
	Тематическое планирование учебного предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

	2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР».
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается.
	Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
	Программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и федеральной рабочей программе воспитания.
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
	Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся и направлено на достижение следующих целей:
	формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;
	формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления приверженности здоровому образу жизни;
	развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;
	духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;
	проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;
	освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;
	обогащение духовного богатства обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;
	становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.
	Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» 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», «Человек и его самость», «Человек и познание».
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕНОМ ПЛАНЕ
	Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 32 часа (16 недель), 2 класс – 36 часов (18 недель), 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.
	Личностные результаты
	Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:
	Гражданско-патриотического воспитания:
	становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире;
	осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;
	сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
	проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;
	первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества.
	Духовно-нравственного воспитания:
	проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;
	принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;
	применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.
	Эстетического воспитания:
	понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
	использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности.
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);
	приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
	Трудового воспитания:
	осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
	Экологического воспитания:
	осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
	Ценности научного познания:
	осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития;
	проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия:
	1) Базовые логические действия:
	понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
	на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);
	сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
	объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
	определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;
	находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
	выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма.
	2) Базовые исследовательские действия:
	проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;
	проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;
	определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;
	формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
	моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);
	проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);
	формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).
	3) Работа с информацией:
	использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;
	находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;
	распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;
	находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;
	читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);
	соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);
	анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
	фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;
	признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
	соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;
	использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;
	создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
	конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;
	находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
	готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	1) Самоорганизация:
	планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;
	выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
	2) Самоконтроль и самооценка:
	осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
	находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;
	корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
	предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
	объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;
	оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.
	Совместная деятельность:
	понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);
	коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
	проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
	выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
	ответственно выполнять свою часть работы.
	Предметные результаты
	1 класс
	К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
	называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;
	воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;
	приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
	различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
	описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;
	применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;
	проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;
	использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
	оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
	соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
	соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном;
	соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
	соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
	соблюдать правила безопасного поведения в природе;
	с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы.
	2 класс
	К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
	находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;
	узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;
	проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;
	распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
	приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;
	проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;
	приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
	описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
	описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
	группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
	ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;
	создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;
	использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;
	соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;
	соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;
	соблюдать режим дня и питания;
	безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
	безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	1 КЛАСС
	Человек и общество
	Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
	Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.
	Режим труда и отдыха.
	Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.
	Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.
	Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.
	Человек и природа
	Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру.
	Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.
	Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.
	Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.
	Правила безопасной жизнедеятельности
	Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.
	Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).
	Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
	Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы;
	приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);
	приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.
	Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстраций, видео, таблицы;
	соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;
	воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;
	соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;
	описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям;
	сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
	Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);
	оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;
	анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами.
	Совместная деятельность способствует формированию умений:
	соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.
	2 КЛАСС
	Человек и общество
	Наша Родина – Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края.
	Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества.
	Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
	Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества.
	Человек и природа
	Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.
	Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.
	Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных.
	Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе.
	Правила безопасной 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.
	Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.
	Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.
	Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.
	Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
	Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:
	ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);
	определять на основе наблюдения 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 универсальных учебных действий способствует формированию умений:
	различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;
	читать информацию, представленную в схеме, таблице;
	используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
	соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.
	Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
	ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:
	понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);
	понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник);
	понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация).
	описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы;
	создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.);
	создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);
	приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности);
	описывать современные события от имени их участника.
	Регулятивные универсальные учебные действия 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 способствует 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, культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;
	проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;
	определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.
	Тематическое планирование учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

	2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»
	Содержание учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»
	Тематическое планирование учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»

	2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
	Содержание учебного предмета «МАТЕМАТИКА»
	Тематическое планирование учебного предмета «МАТЕМАТИКА»

	2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	Планируемые результаты освоение учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	Содержание учебного предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

	2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «МУЗЫКА»
	Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.
	В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.
	Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).
	Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным не директивным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей.
	Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.
	Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей элементов музыкального языка, композиционных принципов.
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.
	Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).
	В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям:
	1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;
	2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни;
	3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию.
	Важнейшими задачами в начальной школе являются:
	1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.
	2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
	3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания.
	4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения.
	5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе:
	а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
	б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
	в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
	г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.);
	д) Исследовательские и творческие проекты.
	6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.
	7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры.
	8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.
	Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:
	модуль № 1 «Музыкальная грамота»;
	модуль № 2 «Народная музыка России»;
	модуль № 3 «Музыка народов мира»;
	модуль № 4 «Духовная музыка»;
	модуль № 5 «Классическая музыка»;
	модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;
	модуль № 7 «Музыка театра и кино»;
	модуль № 8 «Музыка в жизни человека».
	Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык и др.
	Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» по ускоренному обучению в 1 классе составляет 16 часов, во 2 классе 18 часов (1 час в неделю).
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
	Содержание учебного предмета «МУЗЫКА»

	Тематическое планирование учебного предмета «МУЗЫКА»
	2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область «Технология») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий.
	Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:
	формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека;
	становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;
	формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);
	формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений;
	развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений;
	расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической деятельности;
	развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;
	развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности;
	воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;
	воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношения каждого за результаты труда;
	воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;
	развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности;
	воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;
	становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
	воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.
	Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:
	технологии, профессии и производства;
	технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома);
	конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации);
	ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации).
	В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.
	В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии).
	Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – в 1 классе – 15 ч. (1 час в неделю), во 2 классе – 19 (1 час в неделю).
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
	В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:
	первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
	осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
	понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов;
	проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;
	проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей деятельности;
	проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;
	готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, проявление толерантности и доброжелательности.
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения труда (технологии)  на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
	осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;
	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 практической творческой деятельности;
	комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей;
	понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
	анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
	использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;
	следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках.
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
	создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России;
	строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;
	объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
	У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	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;
	устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
	выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
	проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
	
	У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
	организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;
	проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь;
	понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
	правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
	применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
	действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
	определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе;
	определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;
	ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;
	выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое;
	оформлять изделия строчкой прямого стежка;
	понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
	выполнять задания с опорой на готовый план;
	обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
	рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;
	распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);
	называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;
	различать материалы и инструменты по их назначению;
	называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
	качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;
	использовать для сушки плоских изделий пресс;
	с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон;
	различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
	понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
	осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя;
	выполнять несложные коллективные работы проектного характера;
	называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное значение.
	
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):
	понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «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 искусства;
	выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
	самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
	анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;
	самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);
	читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);
	выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;
	выполнять биговку;
	выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
	оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
	понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;
	отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
	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;
	применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 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 руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;
	знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
	Тематическое планирование учебного предмета «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура») на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	Содержание учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

	Тематическое планирование учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
	2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика и конструирование»
	Содержание учебного предмета «Математика и конструирование»

	Геометрическая составляющая
	Геометрическая составляющая
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и конструирование»
	Метапредметные результаты обучающегося
	Тематическое планирование учебного предмета «Математика и конструирование»

	Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
	2.1.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	Место курса внеурочной деятельности «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» в учебном плане
	Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

	2.1.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА»
	Место курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА» в учебном плане
	Содержание курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА»
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
	Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «ФИЗКУЛЬТ УРА»
	1 класс

	2.1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа юного инженера»
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ШКОЛА ЮНОГО ИНЖЕНЕРА»
	Личностные результаты:
	1 класс
	2 класс

	2.1.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Каллиграфия»
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «КАЛЛИГРАФИЯ»
	2 класс

	2.1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ»
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ»

	2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий
	2.3. Рабочая программа воспитания.
	Раздел 1. Целевой
	1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
	Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	Уклад МАОУ «лицей им. ак. И.А. Бакулова»
	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности



