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Общие положения1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООПНОО ) МБОУ «Бабаевская с о ш №1» разработана в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральнымгосударственным образовательным стандартом начального общего образования,утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования», приказом от 18.08.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденныйприказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»,приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Обутверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»,Уставом МБОУ «Бабаевская сош № 1», приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 19.03.2024 № 171 « О внесении изменений в некоторые приказы Министерствапросвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программначального общего образования, основного общего образования, среднего общегообразования».2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией (учебныйплан, календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания,календарный план воспитательной работы), определяющей единые для РоссийскойФедерации базовые объём и содержание образования уровня начального общегообразования, планируемые результаты освоения образовательной программы1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию образовательным программам начального общегообразования, разрабатывают основную образовательную программу начального общегообразования (далее соответственно - образовательная организация, ООП НОО) всоответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования и федеральной основной общеобразовательной программой начальногообщего образования (далее - ФГОС НОО). При этом содержание и планируемые результатыразработанной образовательной организацией ООП НОО должны быть не нижесоответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО2.4. При разработке ООП НОО образовательная организация предусматриваетнепосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральныхрабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,«Окружающий мир» .5. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный3.6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей ирезультатов4 5.
1 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».2 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».
3 Пункт 29 федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации4 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный №69676) (далее - ФГОС НОО, утверждённый приказом № 286); пункт 16 федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2009 г. №373



7.Целевой раздел ООП НОО включает: пояснительную записку;планируемые результаты освоения обучающимися в соответствии с ФОП НОО;систему оценки достижения планируемых результатов освоения в соответствии с ФОПНОО6.8.Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает:цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОСНОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования;принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредствомреализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП НОО.9.Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные надостижение предметных, метапредметных и личностных результатов: федеральные рабочиепрограммы учебных предметов; программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся7; рабочую программу воспитания.
10.Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижениепланируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОСНОО к результатам освоения программы начального общего образования.11 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихсясодержит:описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий обучающихся8.12 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется наэтапе завершения ими освоения программы начального общего образования9.

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2009 г.,регистрационный № 15785), с изменениями, внесенными приказами Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный №19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации И февраля 2013 г.,регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации5 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714),от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) и приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от И декабря 2020 г. № 712 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный №61828) (далее - ФГОС НОО, утверждённый приказом № 373).
5 Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённогоприказом № 373.6 Пункт 30 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённогоприказом № 373.7 Пункт 31 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утверждённогоприказом № 373.8Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО,утверждённого приказом № 373.9Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО,утверждённого приказом № 373.



13. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укреплениетрадиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь,достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служениеОтечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память ипреемственность поколений, единство народов России.1014. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, втом числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение имирезультатов освоения программы начального общего образования11 12.15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другимиинститутами воспитания.16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализациипрограммы начального общего образования13 и включает:учебный план; календарный учебный график; план внеурочной деятельности;календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятийвоспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательнойорганизацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном годуили периоде обучения.

10 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основгосударственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».“Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО,утверждённого приказом № 373.“Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО,утверждённого приказом № 373.13 Пункт 32 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО,утверждённого приказом № 373.



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.1.1.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общегообразования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Бабаевскаяс о ш №1» в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОСНОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участникамиобразовательного процесса.1.1.2. Целями реализации ООП НОО являются:обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина РоссийскойФедерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие ивоспитание каждого обучающегося;развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общихпринципов формирования содержания обучения и воспитания, организацииобразовательногопроцесса;организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемыхрезультатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО;создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом егопотребностей, возможностей и стремления к самореализации;организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальныхпрограмм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детейсоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.1.1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решениеследующих основных задач:формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственноевоспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение иукрепление здоровья;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости;обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;достижение планируемых результатов освоения в соответствии с ФОП НОО всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(далее - обучающиеся с ОВЗ);обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организациюобщественно полезной деятельности;организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчестваи проектно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работниковв проектировании и развитии социальной среды образовательной организации.1.1.4.ООП НОО учитывает следующие принципы:1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемыхФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровненачального общего образования;



2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательнойорганизации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке изчисла языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данногопринципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача, учебные операции, контроль и самоконтроль);4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность имеханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей сособыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) обучающегося;5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь идинамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешнуюадаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общегообразования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начальногообщего и основного общего образования;6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связьурочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащениезнаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности;7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности недопускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающихпедагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарнымиправилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесеннымипостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г.(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г.,регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).1.1.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объёмаудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к



организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной)учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.1.1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихсямогут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренногообучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке,установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Приформировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения,объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочныхмероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствоватьтребованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО.1.2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целямначального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных,метапредметных и предметных достижений обучающегося.1.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.1.2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которыеобеспечивают успешность изучения учебных предметов,а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоениясодержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядоммеждисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами,которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых,нестандартных учебных ситуациях.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.1.3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиямобразовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, являетсяФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формыобучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательнымрезультатам обучающихся и средствам оценки их достижения.1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательнойорганизации и служит основой при разработке образовательной организациейсоответствующего локального акта.1.3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.1.3.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основаих промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;



оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.1.3.5. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися ФОП НОО.1.3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.1.3.7. Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическуюоценки; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическоенаблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.1.3.8. Внешняя оценка включает:независимую оценку качества подготовкиобучающихся14;
1.3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.1.3.10 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийобучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональнойграмотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.1.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служитосновой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как поотношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.1.3.12. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуетсяза счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовыеучебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимисяв ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего учебного материала.1.3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов; использование комплекса оценочныхпроцедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управлениякачеством образования; использование разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга, втом числе оценок творческих работ, наблюдения;использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся всамостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в томчисле формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифровых)технологий.1.3.14. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общегопредставления о воспитательной деятельности образовательной организации и её

14Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».
15 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации».



влиянии на коллектив обучающихся.1.3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм иправил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально психологическихособенностей развития.1.3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группырезультатов:основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социальнозначимыекачества личности;готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активноеучастие в социально значимой деятельности.1.3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлятьоценку только следующих качеств: наличие и характеристика мотива познания и учения;наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия;способность осуществлять самоконтроль и самооценку.Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразноинтегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальныхучебных действий.1.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достиженияпланируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.1.3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.1.3.20. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определениясформированности:познавательных универсальных учебных действий;коммуникативных универсальных учебныхдействий; регулятивных универсальных учебныхдействий.1.3.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовыхисследовательских действий, умений работать с информацией.1.3.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование уобучающихся умений:сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенныеобъекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюденияхна основе предложенного учителем алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.1.3.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование уобучающихся умений:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов;с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложноеисследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -



следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях.1.3.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность у обучающихся умений: выбирать источник полученияинформации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа её проверки;соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.1.3.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагаетформирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместнаядеятельность.1.3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность у обучающихся умений:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.1.3.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебныхдействий обеспечивает сформированность у обучающихся умений:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов.1.3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОСНОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраиватьпоследовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок).1.3.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителемв ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрациейобразовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе



отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебныезадачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивнымидействиями, реализуемыми в предметном преподавании.1.3.30. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебныхдействий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решениемпедагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценкисформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе иможет включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.1.3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы наприменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.1.3.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценкудостижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
1.3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии стребованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способахдействий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)действий.1.3.34. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителемв ходе процедур текущего, тематического, промежуточного иитогового контроля.1.3.35. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предметуфиксируются в приложении к ООП НОО.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должновключать:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способовоценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); требования квыставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом степенизначимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.
1.3.36. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации сцелью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта)для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки врамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебнойдеятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценкиготовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.1.3.37. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегосяв освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилияобучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимсясуществующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоениякоторых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.



В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповыеформы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётомособенностей учебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.1.3.38. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимисятематических планируемых результатов по учебному предмету.1.3.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в концекаждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточнаяоценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальныхучебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.
1.3.40. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательнойорганизации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы поучебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основномсодержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русскийязык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по русскому языку, русскийязык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения программы по русскому языку.2.1.1. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.2.1.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся науровне начального общего образования.2.2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.2.3. Пояснительная записка.2.3.1. Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.2.3.2. На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особоезначение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментомобучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.
2.3.3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитиеинтеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и



анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебнойдеятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровненачального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяютрезультаты обучающихся по другим учебным предметам.2.3.4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональнойграмотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная,читательская, общекультурная и социальная грамотность.2.3.5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительныхвозможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык вразличных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализацииобучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированиюсамосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения ипередачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народовРоссии. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многомопределяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя вразличных жизненно важных для человека областях.2.3.6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционныхсоциокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и нормповедения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позицииличности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознаниемязыка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрениянарода. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивогопознавательного интереса к изучению русского языка, формированиеответственности за сохранение чистоты русского языка.2.3.7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразииязыков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средстваобщения; осознание значения русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;овладение основными видами речевой деятельностина основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературногоязыка: аудирование, говорение, чтение, письмо;овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицахязыка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевойдеятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию сизменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.2.3.8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучениярусскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка иработы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призвансформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствоватьусвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.2.3.9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решениепрактической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков



использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правилречевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач посовершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом«Литературное чтение».2.3.10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходык достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результатыобучения и содержание русскогоязыка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретногокласса.2.3.11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета науровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимисярусского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметныерезультаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподаваниярусского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемыерезультаты освоения программы даны для каждого года русского языка.2.3.12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала поклассам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических ивозрастных особенностей обучающихся.2.3.13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различныхметодических подходов к преподаванию русского языка при условии сохраненияобязательной части содержания учебного предмета.2.3.14. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, чтодостижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатовобеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровненачального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -675 (5 часов в неделю вкаждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах - по 170 часов.2.4. Содержание обучения в 1 классе.2.4.1.Обучение грамоте.Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно собучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов внеделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебногопредмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классеможет варьироваться от 10 до 13 недель.2.4.2. Развитие речи.Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетныхкартинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.2.4.3. Слово и предложение.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение ихпорядка.Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значениемслова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.2.4.5. Фонетика.Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установлениепоследовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов,



различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа созвуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласныхударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение местаударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.Ударный слог.2.4.6. Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквыгласных 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.2.4.7. Чтение.Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговоечтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу.Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольшихпрозаических текстов и стихотворений.Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.2.4.8. 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, аккуратнымпочерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходитсяс их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.2.4.9.Орфография и пунктуация.Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласныхпосле шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу»,«щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, кличкиживотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в концепредложения.2.4.10. Систематический курс.Общие сведения о языке.Язык как основное средство человеческого общения. Цели иситуации общения.Фонетика.Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные ибезударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласныезвуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ’].Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, безстечения согласных).Графика.Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласныхзвуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мягкостисогласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкийзнак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол иконь.Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использованиеалфавита для упорядочения списка слов.



Орфоэпия.Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 16отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников (далее -учебник).
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 впредложении при помощи смысловых вопросов.Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора формслов.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 фамилияхлюдей,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 словареучебника);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 устногообщения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушиваниеаудиозаписи).Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших рассказов наоснове наблюдений.Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организоватьработу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенностигласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков;сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определятьсовпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов;устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходстваи различия;характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдыхсогласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным

16Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации».



звуком.Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбиратьслова к модели;формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическомусловарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике;анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельносоздавать модели звукового состава слова.Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения взнакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормыречевого этикета;соблюдать правила ведения диалога;воспринимать разные точки зрения;в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом ибуквенном составе слова.Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий:определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова;определять последовательность учебных операций при списывании;удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуковбуквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемыйспособ действия, соотносить цель и результат.Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий:находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовкуили списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки;оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. Совместнаядеятельность:принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еёдостижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участниковсовместной работы;ответственно выполнять свою часть работы.2.5. Содержание обучения во 2 классе.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.Фонетика и графика.Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных ибезударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягкихсогласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш],[ч5], [щ’]; обозначение при 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 при письме разделительных «ъ» и «ь».Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в началеслова 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 (краснаястрока), пунктуационные знаки (в пределах изученного). Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпическогословаря учебника) для решения практических задач. Лексика.
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общеепредставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определениезначения 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. Признакиоднокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простыеслучаи).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 другие.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 (логическоеударение).Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,побудительные предложения.Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные иневосклицательные предложения.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 настроку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи»,«ши» (в



положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторениеправил правописания, изученных в 1 классе).Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решенияорфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использованиеорфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова.Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Правилаправописания 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 дляэффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, длявыражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончитьразговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической формойречи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного ибытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности при проведении парной и групповой работы.Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа сиспользованием личных наблюдений и на вопросы.Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательностьпредложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основнаямысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательностьчастей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений иабзацев.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичноеознакомление).Поздравление и поздравительная открытка.Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации,содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильнойинтонации.Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использованиемвопросов.Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организоватьработу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные)слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия;сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различиелексического значения;сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаичередования;устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, чтообозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам;



определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений;находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориентироватьсяв изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткойхарактеристикой.Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово,предложение, текст);формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются)однокоренными (родственными).Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации: словарь учебникадля получения информации;устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде;анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебнойзадачей; «читать» информацию, представленную всхеме, таблице;с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представленияинформации.Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: восприниматьи формулировать суждения о языковых единицах; проявлять уважительное отношение ксобеседнику, соблюдать правила ведения диалога;признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатовнаблюдения за языковыми единицами; корректно и аргументированно высказывать своёмнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; строить устное диалогическоевыказывание;
строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюденияс соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного илиуслышанного текста.Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий:планировать с помощью учителя действия по решению орфографическойзадачи; выстраивать последовательность выбранных действий.Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий:устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий порусскому языку;корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок привыделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку.Совместная деятельность:строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных игрупповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректноделать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойнопринимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощьюучителя);совместно обсуждать процесс и результат работы;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат.2.6. Содержание обучения в 3 классе.Сведения о русском языке.



Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.Фонетика и графика.Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласныйтвёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный);функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письмеразделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах снепроизносимыми согласными.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.Орфоэпия.Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии снормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.Лексика.Повторение: лексическое значение слова.Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшиеслова (ознакомление).Состав слова (морфемика).Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признакиоднокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов,однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простыеслучаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного).Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс -значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначновыделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Морфология.
Части речи.Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Именасуществительные единственного и множественного числа. Имена существительныемужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, вкотором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам ичислам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительныеодушевлённые и неодушевлённые.Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формыимени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательныхпо родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонениеимён прилагательных.Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола.Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам.Род глаголов в прошедшем времени.Частица «не», её значение.Синтаксис.Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связимежду словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое.Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённыеи нераспространённые.Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов.Орфография и пунктуация.



Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи взависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверкесобственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическомматериале).Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.Правила правописания и их применение:разделительный твёрдый знак;непроизносимые согласные в корне слова;мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения);безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);раздельное написание предлогов с личными местоимениями;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);раздельное написание частицы не с глаголами.Развитие речи.Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм вситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать иаргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить кобщему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)действия при проведении парной и групповой работы.Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русскимязыком.Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тематекста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядкомпредложений и абзацев.План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связьпредложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но».Ключевые слова в тексте.Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственныхтекстов заданного типа.Жанр письма, объявления.Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядомметапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различныеграмматические признаки;сравнивать тему и основную мысль текста;сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенностикаждого типа текста;сравнивать прямое и переносное значение слова;группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять именасуществительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, родили число), самостоятельно находить возможный признак группировки; определятьсущественный признак для классификации звуков, предложений;ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные членыпредложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его



краткой характеристикой.Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий:определять разрыв между реальным и желательным качеством текста наоснове предложенных учителем критериев;с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия поизменению текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за языковымматериалом; проводить по предложенному плану несложное лингвистическоемини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять ихдоказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенныхкритериев).Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебнойзадачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результатанаблюдения за языковыми единицами.Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий:строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование),соответствующие ситуации общения;подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения,выполненного мини-исследования, проектного задания;создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий:планировать действия по решению орфографическойзадачи; выстраивать последовательность выбранныхдействий.Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий:устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку;корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок привыделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения присписывании текстов и записи под диктовку.Совместная деятельность:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектногозадания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточныхшагов и сроков;выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенныхобразцов;при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного,проявлять самостоятельность, организованность, инициативностьдля достижения общего успеха деятельности.2.7. Содержание обучения в 4 классе.Сведения о русском языке.Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка:наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.



Фонетика и графика.Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданнымпараметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков исочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильногопроизношения слов.Лексика.Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов,антонимов, устаревших слов (простые случаи).Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).Состав слова (морфемика).Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемамиокончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные.Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя»,«-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» вомножественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемыеимена существительные (ознакомление).Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы именисуществительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе.Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го лицаединственного и множественного числа; склонение личных местоимений.Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличиепредлогов от приставок (повторение).Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях.Частица «не», «её» значение (повторение).Синтаксис.Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий;виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные ипобудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные иневосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловыхвопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного).Связь между словами в словосочетании.Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночнымсоюзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённыес союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называниятерминов). Орфография и пунктуация.Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновенияорфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи взависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и



предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическомматериале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения)написания слова. Правила правописания и их применение:безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя»,«-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожерелье» вомножественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»);безударные падежные окончания имён прилагательных;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственногочисла; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»;безударные личные окончания глаголов;знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами «и», «а»,«но» и без союзов.Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).Развитие речи.Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного иписьменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог;монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности,богатства и выразительности письменной речи.Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказтекста).Сочинение как вид письменной работы.Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулированиепростых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация иобобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии споставленной задачей.Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядомметапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи;устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи,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, самостоятельно устанавливать этотпризнак;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 краткойхарактеристикой.Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий:сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболеецелесообразный (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный,морфемный, морфологический, синтаксический);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов



проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования);выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поискахинформации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находитьдополнительную информацию, используя справочники и словари;распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицахсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске длявыполнениязаданий по русскому языку информации в Интернете;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выраженияэмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщениирезультатов наблюдения за орфографическим материалом;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяянеобходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать небольшие публичныевыступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: самостоятельнопланировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки.
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий:контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действиядля преодоления ошибок;находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать попредложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё;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 общийрезультат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов,планов, идей.2.8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начальногообщего образования.В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы личностные результаты:1) гражданско-патриотическое воспитание:становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русскогоязыка, отражающего историю и культуру страны;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ролирусского языка как государственного языка Российской Федерации и языкамежнационального 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 урокахрусского языка;проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основепримеров 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 нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа науроках русского языка;2) духовно-нравственное воспитание:осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненногои читательского опыта;проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованиемязыковых средств для выражения своего состояния и чувств;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средствязыка);3) эстетическое воспитание:уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка каксредства общения и самовыражения;4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительнойинформации в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому ипсихическому здоровью, проявляющееся в выбореприемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правилобщения;5) трудовое воспитание:осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам изтекстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различнымпрофессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа науроках русского языка;6) экологическое воспитание:бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы стекстами; неприятие действий, приносящих вред природе;7) ценность научного познания:первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальныепредставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картинымира;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русскогоязыка, активность и самостоятельность в его познании.В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливатьоснования для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический



признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц;объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частейречи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенногоучителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковымиединицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основепредложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковымматериалом, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевойситуации; сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболеецелесообразный(на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,выполнять по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы иподкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения,исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализапредложенного языкового материала; прогнозировать возможное развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.
У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемойинформации, для уточнения; согласно заданному алгоритму находить представленную вявном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основаниипредложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей,законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации вИнтернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, опроисхождении слова, о синонимах слова);- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии;-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии споставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование) в соответствии с речевой ситуацией;



-подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповойработы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; -подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:



планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий: действияустанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебныедействия для преодоления речевых и орфографических ошибок;соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,характеристике, использованию языковых единиц;находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находитьорфографическую и пунктуационную ошибки;сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективнооценивать их по предложенным критериям.У обучающегося будут сформированыпри осуществлении совместной деятельности: следующие действияформулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителемформата планирования, распределенияпромежуточных 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, самостоятельноразрешать конфликты;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов.Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классеобучающийся научится:различать слово и предложение; выделять слова из предложений;выделять звуки из слова;различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] игласный 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 безстечения согласных); определять в слове ударный слог;обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» вконце слова;правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букврусского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;писать аккуратным разборчивым почерком 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 положениипод ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в
орфографическом словаре учебника);правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текстыобъёмом 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 по изученным правилам; понимать прослушанный текст;



читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз всоответствии со знаками препинания в конце предложения; находить в тексте слова, значениекоторых требует уточнения; составлять предложение из набора форм слов;
устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основенаблюдений; использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классеобучающийся научится:осознавать язык как основное средство общения;характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласныйпарный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости(глухости);определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечениемсогласных);устанавливать соотношение звукового и буквенного составаслова, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»;обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова;находить однокоренные слова; выделять в словекорень (простые случаи); выделять в словеокончание;выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения иуточнятьзначение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (безназывания 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 по изученным правилам;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 корнеслова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словареучебника); 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, текстыобъёмом не более 50 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмомне более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибкипо изученным правилам;пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарямиучебника;строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения наопределённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильнойинтонации;формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно(1-2 предложения);составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь повопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлятьтекст из разрозненных предложений, частей текста;писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов сиспользованием вопросов;объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия впроцессе решения учебных задач.



Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийсянаучится:объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации;характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданнымпараметрам;производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; безтранскрибирования);определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливатьсоотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё»,«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными;различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренныеслова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренныеслова и синонимы;находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,приставку, суффикс;выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы ксловам разных частей речи;распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи);определять значение слова в тексте;распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имёнсуществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе именасуществительныес ударными окончаниями;распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имёнприлагательных: род, число, падеж;изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) всоответствии с падежом, числом и родом имён существительных;распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «чтосделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (впрошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени- по родам;распознавать личные местоимения (в начальной форме);использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;различать предлоги и приставки;определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;распознавать распространённые и нераспространённые предложения;находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применятьизученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова;разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать поддиктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания;находить и исправлять ошибки по изученным правилам; понимать тексты разныхтипов,



находить в тексте заданную информацию; формулировать устно и письменно наоснове прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения);строить устное диалогическое и монологическое высказывания(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдениеморфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменныетексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность,отказ, с использованием норм речевого этикета;определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов,союзов «и», «а», «но»);определять ключевые слова в тексте; определять темутекста и основную мысль текста;выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений ихсмысловое содержание;составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробноеизложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия впроцессе решения учебных задач;уточнять значение слова с помощью толкового словаря.Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классеобучающийся научится:осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации,осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; объяснятьроль языка как основного средства общения;объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языкамежнационального общения;осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека;проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом);подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы;выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова поконтексту;проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схемусостава слова; соотносить состав слова с представленной схемой;устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) покомплексу освоенных грамматических признаков;определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж;проводить разбор имени существительного как части речи;определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе),число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматическиепризнаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (впрошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущемвремени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи;определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число,род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения дляустранения неоправданных повторов в тексте;различать предложение, словосочетание и слово;классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;различать распространённые и нераспространённые предложения;распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однороднымичленами; использовать предложения с однородными членами в речи;разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух



простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложениябез называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения,состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзныесложные предложения без называния терминов); производить синтаксический разборпростого предложения;находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам;применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные исогласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежныеокончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на«-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а такжекроме собственных
имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лицаединственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однороднымичленами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; правильно списывать тексты объёмомне более 85 слов;писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правилправописания;находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам;осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбиратьязыковые средства в ситуации общения;строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 предложений), соблюдаяорфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретнойситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие);определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст сиспользованием темы или основной мысли;корректировать порядок предложений и частей текста;составлять план к заданным текстам;осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);осуществлять выборочный пересказ текста (устно);писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно иписьменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации;интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использоватьознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей;объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.
2.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение».2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по литературномучтению, литературное чтение) 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.2.2.2. Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных



учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможноформировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностейобучающихся.2.2.3. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включаютличностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметныедостижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общегообразования.2.2.4. Пояснительная записка.2.2.5. Программа по литературному чтению на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общегообразования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.2.2.6. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общегообразования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов,становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов идальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального,речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.2.2.7. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмовработы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётомэтого направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческихспособностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучениисистематического курса литературы.2.2.8. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотногочитателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средствасамообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения иповседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанноепроизведение.2.2.9. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, атакже сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучениялитературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, а также будут востребованы в жизни.2.2.10. Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующихзадач:формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению ислушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;осознание значимости художественной литературы и произведений устного народноготворчества для всестороннего развития личности человека;первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений ипроизведений устного народного творчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии спредставленными предметными результатами по классам;овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей пониманиеи использование информации для решения учебных задач.2.2.11. Программа по литературному чтению представляет вариант распределенияпредметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов.Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направлениялитературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, кругчтения, творческая деятельность.



2.2.12. В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностямвосприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов;представленность в произведениях нравственноэстетических ценностей, культурныхтрадиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировойдетской литературы.2.2.13. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтениюявляется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающихформирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а такжевозможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегосявоспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плананачального общего образования.2.2.14. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные,метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
2.2.15. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету«Литература», который изучается на уровне основного общего образования.2.2.16. Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинаетсявводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов:русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературногочтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскомуязыку. После периода обучения грамоте начинаетсяраздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтенияво 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).2.2.17. Содержание обучения в 1 классе.Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведенийхудожественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёхпроизведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия.Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событийв фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета виллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русскихнародных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственныекачества (отношение к природе, людям, предметам).Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев»,«Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петухи собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чемупосвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит?какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ,стихотворение (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 идругих). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовкапроизведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознаниенравственноэтических 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 произведений оприроде (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева,Е.Ф. Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски



природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенностистихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи впроизведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению какотражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительномчтении. 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, ихназначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорныхжанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума,сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитанияпонимания жизненных правил.Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - героипроизведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животныхвоспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов:художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описаниеего внешности, действий, 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 менееодного автора по выбору, на примере произведенийЕ.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственноэтическихпонятий: 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 находить чудесное в каждом жизненном проявлении,необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведенииреалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «МояВообразилия», 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 как элементыориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг вбиблиотеке.Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию 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(фольклорнаяи литературная), стихотворение, рассказ);анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в



произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку егопоступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать произведения потеме, настроению, которое оно вызывает.Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различныхвидахзрительного искусства (фильм, спектакль и другие);соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которыесоответствуют иллюстрации.Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуютформированию умений:читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушатьсобеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков,предложенного плана;объяснять своими словами значение изученных понятий;описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,рассказов. Регулятивные универсальные учебные действия способствуютформированию умений: понимать и удерживать поставленную учебную задачу, вслучае необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику;проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательскойдеятельности.Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желаниеработать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение,умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.2.2.18. Содержание обучения во 2 классе.нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведенийИ.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучаниепроизведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этическихпонятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его сглавной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительномискусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев«Родина» и другие (по выбору).Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки,считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорныепроизведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра сословом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основныесредства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадкакак 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. Бытоваясказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие оволшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты,волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказкахнародного быта и культуры.Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народныепесни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глазавелики», 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). Средствавыразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаётпейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примерепейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) имузыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди идругих).Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучинагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М.Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «ЧародейкоюЗимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поётзима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие.О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширениекруга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского,В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба,терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Геройпроизведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценкапоступков.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И.Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка»,А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» идругие (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: частитекста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», С. Пушкин «Сказка о рыбаке ирыбке», народная сказка «Морозко», Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «ДевочкаСнегурочка» и другие.О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни,загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пятиавторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В.Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образовживотных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных ипрозаических 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 стихотворныебасни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни какнравственный 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 «Кошкинщенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мойщенок» и другие (по выбору).О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей втворчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственныхсемейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение ивнимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Темахудожественных 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 другие



(по выбору).Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двухпроизведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие).Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем исюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: частитекста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одногостручка» и другие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга какисточник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация,иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотекибиблиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (безотметочного оценивания);сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, одетях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устногонародного 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 втексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомогослова с использованием контекста и по словарю.Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:соотносить иллюстрации с текстом произведения;ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу наоснове рекомендованного списка;по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему исодержание 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 ответыдругих 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 наоснове 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 общийрезультат работы.2.2.19. Содержание обучения в 3 классе.О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведенийлитературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине,сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи,нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость закрасоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукциикартин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительностипри чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина»,С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (повыбору).Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы,потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видамизагадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книгии словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образныхслов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорныхпроизведениях народов России.Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил.Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники,иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова,иллюстрации И .Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры.Составление плана сказки.Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описаниекартин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народныйпесенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин:язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил,чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героическогопесенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место вбылине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации кэпизодам фольклорного произведения.Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевичи серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт.Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественнойвыразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказкиА.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном имогучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»).Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета,приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными.Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я.



Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина.Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном имогучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот годосенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает увидеть свои ичужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. БасниИ.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная искрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград»,«Мартышка и очки» и другие (по выбору).Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирическиепроизведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведенияхпоэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков,Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие.Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности впроизведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еёвыразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирическогопроизведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж.Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения,олицетворения),в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства(тон, темп, мелодия).Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет «Котпоёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин«Первый снег» и другие (по выбору).Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки,рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связьсодержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало,завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов.Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и авторапроизведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие.Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения:произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. Особенностиавторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения сживотными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менеечетырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М.Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий,композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера).Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос»,«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору).Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы»,«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественногопроизведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера.Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, детина войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета,отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся ввоенное время.



Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда»(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористическогопроизведения. Средства выразительности текста юмористического содержания:преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М.Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н.Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору).Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору):литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторскихсказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известныепереводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» идругие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценностьчтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательскойдеятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка,оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга какособый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство срукописными книгами.Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворныепроизведения;различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторскиепроизведения;анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главнуюмысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод,определять композицию произведения, характеризовать героя;конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность;сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведенияодного жанра, но разной тематики;исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж,интерьер).Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительногоискусства по тематике, настроению, средствам выразительности;выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героямпроизведения;формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно,выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное произведение,создавая соответствующее настроение;сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.



Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебнойзадачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;оценивать качество своего восприятия текста на слух;выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности,при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в совместнойдеятельности: выполнять роли лидера,подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложныепроизведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться оманере её исполнения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь,проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад вобщее дело.2.2.20. Содержание обучения в 4 классе.О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли встихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (повыбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского,С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной землев литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разныхнародов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы АлександраНевского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе длядетей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, темаВеликой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А.Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнямина тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т.Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище»,С.П. Алексеев (1-2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору).Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный,обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественнойлитературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собирателифольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные.Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народовмира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественнымобразам и форме («бродячие» сюжеты).Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитникстраны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича,Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средствахудожественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола.Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народныебылинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об ИльеМуромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина.Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение,эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина встихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторскойсказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской



сказки.Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»,«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения:басни на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В.Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне,её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен:назначение, темы и герои, особенности языка.Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (неменее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композициистихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. .Люблютебя как сын...» и другие.Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Героилитературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршакаи другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенностьавторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, лирическиепроизведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями,описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менеепяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев,А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темыстихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созданияхудожественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики:эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картиныкак иллюстрация к лирическому произведению.Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывутнад полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие(по выбору).Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпическийжанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа,повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенностихудожественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» идругие (по выбору).Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных,защита и охрана природы как тема произведений литературы.Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П.Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие(по выбору).Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх



авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других.Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главноймысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики»,Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке иМиньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие.Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение,содержание.Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору):юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н.Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительноститекста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино итеатре.Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения повыбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей.Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору).Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена.Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) идругие (по выбору).Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Пользачтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная,художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочныеиздания. Работа с источниками периодической печати.Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальныхучебных действий способствуют формированию умений:читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (безотметочного оценивания);читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминаниятекста;анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру,определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливатьвзаимосвязь между событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку егопоступкам;сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельновыбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливатьнарушенную последовательность;исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер),выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).



Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствуют формированию умений:использовать справочную информацию для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей;характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие,иллюстрации, примечания и другие);выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы кучебным и художественным текстам;пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; сочинятьнебольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, назаданную тему.Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельноорганизовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цельвыразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и другихобучающихся) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев;осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причинывозникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящейработе.Совместная деятельность способствует формированию умений: участвоватьв театрализованной деятельности:инсценировании(читать по ролям, разыгрывать сценки);соблюдать правила взаимодействия;ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,оценивать свой вклад в общее дело.2.2.21. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровненачального общего образования.Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивнуюдинамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания,саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы политературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм иотношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным,социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применениясформированных представлений и отношений на практике.В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы личностные результаты:1) гражданско-патриотическое воспитание:становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса кизучению родного языка, истории и культуре РоссийскойФедерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности кпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализапроизведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народовРоссии;



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилахмежличностных отношений.2) духовно-нравственное воспитание:освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения,любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям,независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания;осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественныхпроизведений в ситуации нравственного выбора;выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления исистематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и моральноговреда другим людям.3) эстетическое воспитание:проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различнымвидам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов,готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности;приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетической оценкипроизведений фольклора и художественной литературы;понимание образного языка художественных произведений, выразительныхсредств, создающих художественный образ.4) трудовое воспитание:осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям.5) экологическое воспитание:бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,отражённых в литературных произведениях;неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.6) ценности научного познания:ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способавыражения мыслей, чувств, идей автора;овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствамилитературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности,любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора ихудожественной литературы, творчества писателей.В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и егоавтора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять существенныйпризнак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам;
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции),восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию,отзыв по предложенному алгоритму;



выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественноготекста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планироватьизменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове результатовпроведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации;находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласнозаданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правилаинформационной безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать исоздавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебнойзадачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии споставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); подготавливать небольшие публичные выступления; подбиратьиллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;



проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственновыполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов;планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраиватьпоследовательность выбранных действий.Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классеобучающийся научится:понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненныхситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить вхудожественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разныхнародов;владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читатьосознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные длявосприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (безотметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельныежанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки,пословицы, потешки, сказки (фольклорныеи литературные), рассказы, стихотворения);понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы пофактическому содержанию произведения;владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного)произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризоватьпоступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого словас использованием словаря;участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать навопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературныепонятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свойответ примерами из текста;пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательностисобытий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков,предложенного плана;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлятьвысказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданномуалгоритму;сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений);ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книгидля самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителемсписка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классеобучающийся научится:объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различныхжизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии сучебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное,поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературныхпроизведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разныхнародов, ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученныхпроизведений;



читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма);понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать иформулировать вопросы по фактическому содержанию произведения;различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) ихудожественнойлитературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему иглавную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения,составлять план текста (вопросный, номинативный);описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя ивыражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязьмежду характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения попредложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить втексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой,тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: пониматьжанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,подтверждать свой ответ примерами из текста;пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, оттретьего лица;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценироватьнебольшие эпизоды из произведения;составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5предложений);сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироватьсяв книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию,условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётомрекомендательного списка, используякартотеки, рассказывать о прочитанной книге;использовать справочную литературу для получения дополнительной информации всоответствии с учебной задачей.Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества ихудожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведенияхотражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читатьвслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;



различать художественные произведения и познавательные тексты;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного)произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам;различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) ихудожественнойлитературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примерыпроизведений фольклора разных народов России;владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему иглавную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный,цитатный);характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев,составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь междупоступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения исопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора кгероям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев(портрет), описание пейзажа и интерьера;объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить втексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средствхудожественной выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение);осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловыечасти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических ипунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждатьсвой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, сизменением лица рассказчика, от третьего лица;при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование,описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов;читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды изпроизведения;составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного)текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений),корректировать собственный письменный текст;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжениепрочитанного произведения;ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используякартотеки, рассказывать о прочитанной книге;использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронныеобразовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классеобучающийся научится:осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития



личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактовбытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные повосприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикойпроизведений;различать художественные произведения и познавательные тексты;различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворногопроизведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического;понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного)произведения;различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы,народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводитьпримеры произведений фольклора разных народов России;соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России истран мира;владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему иглавную мысль, последовательность событий в текстепроизведения, выявлять связь событий, эпизодовтекста;характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристикиперсонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев,сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (поаналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описаниепейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений,поступков героев;объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловыечасти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературногоязыка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменноформулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста,подтверждать свой ответ примерами из текста;составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно)подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, оттретьего лица;читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценироватьнебольшие эпизоды из произведения;составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержаниюпроизведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используяразные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственныйтекст с учётом правильности, выразительности письменной речи;составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;



сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одногоиз героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10предложений);ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист,оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации);выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используякартотеки, рассказывать о прочитанной книге;использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационныересурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительнойинформации в соответствии с учебной задачей.
2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык».

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметнаяобласть «Иностранный язык») (далее соответственно - программа по иностранному(английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного (английского)языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания ипланируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкувключают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровненачального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждыйгод обучения.2.3.1. Пояснительная записка.2.3.2. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения программы начальногообщего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития ивоспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровненачального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержанияизучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбораучителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному(английскому) языку.2.3.3. На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующегоиноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональнойграмотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования.Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса.Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладениюязыками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языкес меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастныхгрупп.2.3.4. Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новыеэлементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённомэтапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на



новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.
2.3.5. Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начальногообщего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие,воспитывающие.2.3.5.1. Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на
уровне начального общего образования включают:формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
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 обучающегося;расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) всоответствии с отобранными темами общения;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способахвыражения мысли на родном и иностранном языках;
использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ,обобщение);
формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями поиностранному языку.2.3.5.2. Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на
уровне начального общего образования включают:осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного
взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента познаниямира и культуры других народов;
становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получениии передаче информации в условиях дефицита языковых средств;формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для решенияучебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление причинывозникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности;становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка,мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.2.3.5.3. Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народовпозволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувствапатриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать своюэтническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурамдругих народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальныхценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения вусловиях взаимодействия разных стран и народов;формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющейприобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовностипредставлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдаяречевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с культуройстран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре другихнародов;формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса кпредмету «Иностранный язык».2.3.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного



(английского) языка - 204 часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов(2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю).2.3.7. Содержание обучения во 2 классе.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. Произведениядетского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны истраны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). Коммуникативные умения.
Говорение.Коммуникативные умения диалогической речи.Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;извинение;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устныхмонологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературногоперсонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.Аудирование.Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакцияна услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованномобщении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте сиспользованием иллюстраций и языковой догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковойдогадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка.Смысловое чтение.Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций иязыковой догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованиемиллюстраций и языковой догадки.Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера.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 изучаемогоязыка.Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днёмрождения, 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 звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Связующее “г” (there is/there).Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного,побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных;основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых звукобуквенныхсочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация.Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученныхсокращённых 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 рамкахтематического содержания речи для 2 класса.Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью языковой догадки.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологическихформ 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. Isthere a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are therefour 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.), составнымименным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play withmy 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, Ihave./No, I haven’t. What have you got?).Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’tplay chess.); для получения разрешения (Can I go out?).Определённый, неопределённый и нулевой артикли с именами существительными (наиболеераспространённые 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 (с однородными членами).Социокультурные знания и умения.Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (сднём 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 значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов;иллюстраций.2.3.8. Содержание обучения в 3 классе.Тематическое содержание речи.Мир моего «я».Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день(распорядок дня).Мир моих увлечений.Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день.Каникулы.



Мир вокруг меня.Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).Родная страна и страны изучаемого языка.Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересныефакты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. Коммуникативные умения.
Говорение.Коммуникативные умения диалогической речи.Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;извинение;диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устныхмонологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературногоперсонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основногосодержания прочитанного текста.Аудирование.Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакцияна услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованномобщении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте сиспользованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение извоспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера сиспользованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка.Смысловое чтение.Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основнойтемы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций иязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном



тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованиемиллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.Письмо.Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебнойзадачей.Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка.Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английскогоалфавита.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных передгласными. Связующее “г” (there is/there are).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных втретьем типе слога (гласная + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, вчастности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной иличастичной транскрипции.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация.Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательногознаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённыхформах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных впритяжательном падеже.Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенныхна первом году обучения.Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиечислительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) спомощью языковой догадки.Грамматическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с



использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксычислительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near theriver.).Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)предложениях.Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like ridingmy bike.).Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys,boys’ books).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными(much/many/a lot of).Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательныеместоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) вповествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, I’ve gotsome.).Наречия частотности (usually, often).Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).Вопросительные слова (when, whose, why).Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выраженияхat 5 o’clock, in the morning, on Monday).Социокультурные знания и умения.Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднём рождения, Новым годом, Рождеством.Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детскихкниг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия роднойстраны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цветанациональных флагов).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов;иллюстраций.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.2.3.9. Содержание обучения в 4 классе.Тематическое содержание речи.Мир моего «я».Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня,домашние обязанности).Мир моих увлечений.Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимаясказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. Мир вокруг меня.
Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебныепредметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село).



Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.Родная страна и страны изучаемого языка.Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности иинтересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детскихкниг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. Коммуникативныеумения.Говорение.Коммуникативные умения диалогической речи.Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (втом числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником,выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога - побуждения кдействию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливоесогласие/несогласие на предложение собеседника;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактическойинформации, ответы на вопросы собеседника.Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устныхмонологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характерареального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) сиспользованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций .Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи пообразцу (с выражением своего отношения к предмету речи).Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов,вопросов, плана и (или) иллюстраций.Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.Аудирование.Коммуникативные умения аудирования.Понимание на слух речи учителя и других обучающихся
и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов,построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (при опосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте сиспользованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделятьзапрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций иязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение.Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной 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 использованием иллюстраций иязыковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием
иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащихотдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль,главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числеконтекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной.Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в нихинформации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текстнаучно-популярного характера, стихотворение.
Письмо.Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в
слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебнойзадачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, Новымгодом, Рождеством) с выражением пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца.Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи.Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.Связующее “г” (there is/there are).Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах;интонации перечисления.Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных втретьем типе слога (гласная + г); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, вчастности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных имногосложных словах.ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной иличастичной транскрипции, по аналогии.Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетическикорректное озвучивание знаков транскрипции.Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении иперечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном



падеже (Possessive Case).Лексическая сторона речи.Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках
тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных впредыдущие два года обучения.Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации (образованиесуществительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play -a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)предложениях.Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I amgoing to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).Отрицательное местоимение no. Степени сравненияприлагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good -
better - (the) best, bad - worse - (the) worst.Наречия времени.Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).Социокультурные знания и умения.Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление сднём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детскихкниг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран иих столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основныедостопримечательности).Компенсаторные умения.Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значениенезнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов;картинок, фотографий.Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основногосодержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации.2.3.10. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языкуна уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку науровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.



В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: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 иродного края; уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах иответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормахповедения и правилах межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание:признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения идоброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизического и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание:уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разнымвидам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление ксамовыражению в разных видах художественной деятельности; физическое воспитание,формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому ипсихическому здоровью; трудовое воспитание:
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессия; экологическое воспитание: бережноеотношение к природе; неприятие действий, приносящих вред природе; ценностинаучного познания:первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы,активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: сравнивать объекты, устанавливатьоснования для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) поопределённому признаку; определять существенныйпризнак для классификации, классифицировать предложенные объекты;находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюденияхна основе предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток информации длярешения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов; с помощью педагогического работника формулироватьцель, планировать изменения объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основепредложенных критериев);



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в Интернете; анализировать и создавать текстовую, видео,графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику,соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строитьречевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы;оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык»предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применениезнаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,



отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарномуровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:Коммуникативныеумения. Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартныхситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры врамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамкахизучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов,вопросов.Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковомматериале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры иязыковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 секунд).Смысловое чтение:читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируяпонимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, построенные наизученном языковом материале,с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текстадля чтения - до 80 слов).Письмо:заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с использованием образцакороткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).
Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи:знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетическикорректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написаниебукв, буквосочетаний, слов); применять правила чтения гласных в открытом и закрытомслоге в односложных словах,выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучиватьтранскрипционные знаки, отличать их от букв; читать новые слова согласно основнымправилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация: правильно писатьизученные слова; заполнять пропуски словами;дописывать предложения;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки,вспомогательного и модального глаголов.



Лексическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамкахтематики, предусмотренной на первом году обучения;использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.Грамматическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типыпредложений: 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 простымглагольным сказуемым (Не speaks English.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составнымглагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш Dima, I’m eight. Гт fine. Гт sorry. It’s...Is it.? What’s ...?;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткимиглагольными формами;распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение:побудительные предложения в утвердительнойформе (Come in, please.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (PresentSimple 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 can/can’t длявыражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride а bike.); сап дляполучения разрешения (Can I go out?);распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый инулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное числосуществительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательныеместоимения;распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this -these;распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1-12);распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what,how, where, how many;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородныхчленах).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.К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:Коммуникативныеумения. Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или)зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждогособеседника); создавать устные связные монологические высказывания (описание;повествование/рассказ) врамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительнымиопорами; передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)зрительнымиопорами (объём монологического высказывания - не менее 4фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихсявербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и пониматьучебные тексты, построенные на изученном языковомматериале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и сиспользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстов для аудирования - до 1 минуты).Смысловое чтение:читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, сразличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованиемязыковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130слов).Письмо:заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,страна проживания, любимые занятия и другие; писать с использованием образцапоздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено. Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи:применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г);применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных,двусложных и многосложных словах (international, night);читать новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация: правильнописать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в



конце предложения, апостроф).Лексическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных напервом году обучения;распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения(football, snowman).Грамматическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения вотрицательной форме (Don’t talk, please.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + tobe в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: tolike/enjoy doing something;распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dlike to ...;распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильныеглаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) ивопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательномпадеже (Possessive Case);распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество сисчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектномпадеже;распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that -those;распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоименияsome/any в повествовательных и вопросительных предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose,why;распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13-100);распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1-30);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to(We went to Moscow last year.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of,behind;распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on ввыражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.Социокультурные знания и умения:владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми ванглоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новымгодом, Рождеством);кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по иностранному (английскому) языку:Коммуникативныеумения. Говорение:



вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевогоэтикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со стороныкаждого собеседника);вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или)ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением нормречевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение;повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамкахтематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания - неменее 4-5 фраз);создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своёотношение к предмету речи;передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами в объёме не менее 4-5 фраз.представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбираяиллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5фраз. Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,вербально/невербально реагировать на услышанное;воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характерасо зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки(время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируяпонимание прочитанного;читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, созрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов; прогнозировать содержание текстана основе заголовка;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и пониматьпредставленную в них информацию.Письмо:заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст,место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие;писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождествомс выражением пожеланий;писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объёмсообщения - до 50 слов).Языковые знания и навыки.Фонетическая сторона речи:читать новые слова согласно основным правилам чтения;различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением ихритмико-интонационных особенностей.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;



правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки вконце предложения, апостроф, запятая при перечислении). Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных впредшествующие годы обучения;распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способовсловообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: teacher, actor, artist), словосложения(blackboard), конверсии (to play - a play).Грамматическая сторона речи:распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий испециальный вопрос) предложениях;распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и FutureSimple Tense для выражения будущего действия;распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголыдолженствования must и have to;распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение по;распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных(формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the)worst);распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты игода; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениевремени. Социокультурные знания и умения:владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми ванглоязычной 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;иметь представление о некоторых литературных персонажей;иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни);кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.
2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика».
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математикаи информатика») (далее соответственно - программа по математике, математика) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по математике.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможноформировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся науровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.Пояснительная записка.



2.4.1. Программа по математике на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральнойрабочей программе воспитания.2.4.2. На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значениев развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных иуниверсальных действий на математическом материале, первоначальное овладениематематическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общегообразования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровненачального общего образования направлена на достижение следующих образовательных,развивающих целей, а также целей воспитания:освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов ихизмерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций,становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа салгоритмами выполнения арифметических действий;формирование функциональной математической грамотности обучающегося, котораяхарактеризуется 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 арифметическихдействий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события);обеспечение математического развития обучающегося - способности к интеллектуальнойдеятельности, пространственного воображения, математической речи, формирование умениястроить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные(ложные) утверждения, вести поиск информации;становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применениюматематики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического ипространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки вматематических терминах и понятиях.2.4.3. В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программыпо математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлениемличности обучающегося:понимание математических отношений выступает средством познания закономерностейсуществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе ив обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целогоиз частей, изменение формы, размера); математические представления о числах, величинах,геометрических фигурах являютсяусловием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры,сокровища искусства и культуры, объекты природы); владение математическим языком,элементами алгоритмического мышления позволяетобучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать своюточку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждатьистинность предположения).2.4.4. На уровне начального общего образования математические знания и уменияприменяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные ипространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графическихформ представления информации). Приобретённые обучающимся умения строитьалгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметическихвычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение,называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина,периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотностиобучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного



общего образования.2.4.5. Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные погодам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Такжеони включают отдельные результаты в области становления личностных качеств иметапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапеобучения.2.4.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе -136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в неделю).2.4.7. Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами:«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственныеотношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».2.4.8. Содержание обучения в 1 классе.Числа и величины.Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, записьрезультата 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 и установление соотношения между ними: сантиметр,дециметр.Арифметические действия.Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатовдействий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. Текстовыезадачи.Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в однодействие.Пространственные отношения и геометрические фигуры.Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установлениепространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».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 рядузаданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительнозаданного набора математических объектов.Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или столбца,внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовымиданными (значениями данных величин).Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображениемгеометрической фигуры.Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающеммире; находить общее и различное в записи арифметических действий;наблюдать действие измерительных приборов;



сравнивать два объекта, два числа;распределять объекты на группы по заданному основанию;копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;приводить примеры чисел, геометрических фигур;соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:понимать, что математические явления могут быть представлены с помощьюразличных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; читать таблицу,извлекать информацию, представленную в табличной форме.У обучающегося будут сформированы следующиедействияобщения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: характеризовать(описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел,записанных по порядку; комментировать ход сравнения двух объектов; описыватьсвоими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел),описывать положение предмета в пространстве; различать и использоватьматематические знаки; строить предложения относительно заданного набора объектов.У обучающегося будут сформированы следующие действия
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действовать всоответствии с предложенным образцом, инструкцией; проявлять интерес к проверкерезультатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшейошибки и трудности;проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.Совместная деятельность способствует формированию умений:участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместнойдеятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешатьконфликты.2.4.9. Содержание обучения во 2 классе.Числа и величины.Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства,неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностноесравнение чисел.Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени(единицы времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, дециметр,сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), егоприменение для решения практических задач.Арифметические действия.Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд.Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательноесвойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результатадействия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальностьответа, обратное действие).Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названиякомпонентов действий умножения, деления.Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления привычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязькомпонентов и результата действия умножения, действия деления.Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестногокомпонента сложения, вычитания.Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в



числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или безскобок) в пределах 100 (не более трех действий).Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений:использование переместительного свойства.Текстовые задачи.Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Планрешения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий.Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смыслаарифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи наувеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Записьответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следованиеплану, соответствие поставленному вопросу).Пространственные отношения и геометрические фигуры.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная,многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длинойстороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата),запись результата измерения в сантиметрах.Математическая информация.Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математическихобъектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному илисамостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрическихфигур, объектов повседневной жизни.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные,пространственные отношения, зависимости между числами или величинами.Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации,представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовымиданными.Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построениягеометрических фигур.Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника,компьютерными тренажёрами).Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебныхдействий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы(сантиметровая лента, весы); сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрическихфигур) по самостоятельно выбранному основанию;
распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры,текстовые задачи в одно действие) на группы; находить модели геометрических фигур вокружающем мире;вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действиясложения и вычитания (со скобками или без скобок); устанавливать соответствие междуматематическим выражением и его текстовым описанием;



подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок,схема, таблица) форме; устанавливать логику перебора вариантов для решения простейшихкомбинаторных задач;дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:комментировать ход вычислений;объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации,конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующиеарифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур; конструироватьутверждения с использованием слов «каждый», «все».
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин,геометрических фигур; организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парнойработы с математическим материалом;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия,обратного действия; находить с помощью учителя причину возникшей ошибки илизатруднения.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленныхучителем или самостоятельно; участвовать в парной и групповой работе с математическимматериалом: обсуждать цельдеятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения другихучастников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; решатьсовместно математические задачи поискового и творческого характера (определять спомощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность спомощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); совместно сучителем оценивать результаты выполнения общей работы.2.4.10. Содержание обучения в 3 классе.Числа и величины.Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядныхслагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числав несколько раз. Кратное сравнение чисел.Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения«тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в...».Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на...»,«дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практическойситуации.Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на...»,«быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» впрактической ситуации.Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах



тысячи. Сравнение объектов по длине.Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратныйдециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. Арифметические действия.
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличноеумножение, деление, действия с круглыми числами).Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение,деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидкаили оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использованиекалькулятора).Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащегонесколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000.Однородные величины: сложение и вычитание. Текстовые задачи.
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели,планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи напонимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений(«больше-меньше на...», «большеменьше в...»), зависимостей («купля-продажа», расчётвремени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи подействиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученногорезультата.Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации.Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.Пространственные отношения и геометрические фигуры.Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры изчастей).Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычислениеплощади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображениена клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Математическаяинформация.Классификация объектов по двум признакам.Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка.Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит».Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной втаблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнениечертежа данными.Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема,алгоритм).Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практическихзадач.Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступныхэлектронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские



действия как часть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрическиефигуры); выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструироватьгеометрические фигуры;классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи водно действие) по выбранному признаку;прикидывать размеры фигуры, её элементов;понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использованиеалгоритма);соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранномуправилу;моделировать предложенную практическую ситуацию;устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:читать информацию, представленную в разных формах;извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; устанавливатьсоответствие между различными записями решения задачи; использовать дополнительнуюлитературу (справочники, словари) для установления и проверки значения математическоготермина (понятия).У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; объяснятьна примерах отношения «больше-меньше на...», «больше-меньше в...», «равно»; использоватьматематическую символику для составления числовых выражений; выбирать, осуществлятьпереход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практическойситуацией; участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:проверять ход и результат выполнения действия;вести поиск ошибок, характеризовать их иисправлять;формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления,проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения,определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментовдлину, массу, время);договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять ролируководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своейработе; выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общейработы.2.4.11. Содержание обучения в 4 классе.Числа и величины.



Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число,большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное числораз.



Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна.Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратныйметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры вминуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. Долявеличины времени, массы, длины.Арифметические действия.Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменноеумножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 1001. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значениячислового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверкарезультата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись,нахождение неизвестного компонента.Умножение и деление величины на однозначное число.Текстовые задачи.Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, представлениена модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализзависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь),работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество,стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало,продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи нанахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видовизученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощьючислового выражения.Пространственные отношения и геометрические фигуры.Наглядные представления о симметрии.Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданногорадиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника,циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб,цилиндр, конус, пирамида.Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур изпрямоугольников или квадратов.Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).Математическая информация.Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверкалогических рассуждений при решении задач.Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные надиаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование подруководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электроннымиисточниками информации (электронная форма учебника, электронные словари,образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования).Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. Изучение математики в 4классе способствует освоению рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных



действий, совместной деятельности.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её ввысказываниях 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); находить модели изученныхгеометрических фигур в окружающем мире;конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезокзаданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; составлять модель математическойзадачи, проверять её соответствие условиям задачи;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные игиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макетспидометра), вместимость (измерительные сосуды).У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:представлять информацию в разных формах;извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (вусловиях контролируемого выхода).У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:использовать математическую терминологию для записи решения предметной илипрактической задачи; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения илиопровержения 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.У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации исамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия,решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; самостоятельновыполнять прикидку и оценку результата измерений; находить, исправлять, прогнозироватьошибки и трудности в решении учебной задачи.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределятьработу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих переборабольшого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выборарационального способа; договариваться с одноклассниками в ходе организации проектнойработы с величинами(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценкарасстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды),геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт иразметка, прикидка и оценка конечного результата).2.4.12. Планируемые результаты освоения программы по математике



на уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы по математикена уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения математики на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, дляразвития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигатьпредположения и доказывать или опровергать их; применять правила совместнойдеятельности со сверстниками, проявлять способностьдоговариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность иобъективно оценивать свой вклад в общий результат; осваивать навыки организациибезопасного поведения в информационной среде;применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числепри оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилымлюдям; работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своихсилах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; оцениватьпрактические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики длярационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; характеризоватьсвои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания иумения, намечать пути устранения трудностей; пользоваться разнообразнымиинформационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранныхучебных проблем, задач.В результате изучения математики на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий: устанавливать связи и зависимостимежду математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость);применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация(группировка), обобщение; приобретать практические графические и измерительные навыкидля успешного решения учебных и житейских задач;представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи,текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курсаматематики; понимать и использовать математическую терминологию: различать,характеризовать,использовать для решения учебных и практических задач;применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов).У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию вразных источниках информационной среды;



читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу,диаграмму, другую модель);представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулироватьутверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства иисточники информации.У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:конструировать утверждения, проверять их истинность;использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи;комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный ответ сиспользованием изученной терминологии; в процессе диалогов по обсуждению изученногоматериала - задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников,приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; создавать всоответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, геометрическойфигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерениедлины отрезка); ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлятьдеформированные;самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.
У обучающегося будут сформированы следующие действиясамоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий:планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; планироватьэтапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых впроцессе обучения.У обучающегося будут сформированы следующие действиясамоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и принеобходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе,устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок;предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы ихпредупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительнымсредствам обучения, в том числе электронным);оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: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, предвидетьвозможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути ихпредупреждения.К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по математике: читать, записывать, сравнивать, упорядочиватьчисла от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номеробъекта; находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; выполнятьарифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) безперехода 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 итребование (вопрос);сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче»,«выше-ниже», «шире-уже»;измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; различатьчисло и цифру;распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- сзади», между;распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданногонабора объектов/предметов;группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в рядуобъектов повседневной жизни;различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное илиданные из таблицы;сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределятьобъекты на две группы по заданному основанию.К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по математике:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить числобольшее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данногочисла в заданное число раз (в пределах 20); устанавливать и соблюдать порядок привычислении значения числового выражения (соскобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно иписьменно, 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);определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощьючасов; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между нимисоотношение «больше или меньше на»;решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок,таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия,оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; различатьгеометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; на бумаге в клеткуизображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямойугол, прямоугольник с заданными длинами сторон; выполнять измерение длин реальныхобъектов 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 общийпризнак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур);находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); представлятьинформацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку илистолбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрическихфигур); сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находитьмодели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры,



подтверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять)текстовую задачу; проверять правильность вычисления, измерения.К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по математике:читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; находить числобольшее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (впределах1000);выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, впределах 1000 - письменно), умножение и деление на однозначное число, деление состатком (в пределах 100 - устно и письменно); выполнять действия умножение и деление счислами 0 и 1; устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значениячислового выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действиясложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычисленияхпереместительное и сочетательное свойства сложения;находить неизвестный компонент арифметического действия; использовать при выполнениипрактических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости(копейка, рубль); определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительныхинструментовдлину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определятьпродолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, времени,стоимости, устанавливая между нимисоотношение «больше или меньше на или в»; называть, находить долю величины (половина,четверть); сравнивать величины, выраженные долями; использовать при решении задач и впрактических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов)соотношение между величинами;при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение иделение величины на однозначное число; решать задачи в одно-два действия: представлятьтекст задачи, планировать ход решения,записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения),оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); конструироватьпрямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник назаданные части; сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовыхзначений);находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все»,«некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение (вывод), строитьлогические рассуждения (однодвухшаговые), втом числе с использованием изученных связок; классифицировать объекты по одному-двумпризнакам; извлекать, использовать информацию, представленную на простейшихдиаграммах, втаблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшиетаблицы; составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнятьдействия по алгоритму;сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);выбирать верное решение математической задачи.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по математике: читать, записывать, сравнивать, упорядочиватьмногозначные числа; находить число большее или меньшее данного числа на заданноечисло, в заданное число раз;



выполнять арифметические действия: сложение и вычитаниес многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и делениемногозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 - устно),деление с остатком - письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового выражения(со скобками или без скобок), содержащего 2-4арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойстваарифметических действий; выполнять прикидку результата вычислений, проверкуполученного ответа по критериям:достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощьюкалькулятора; находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестныйкомпонентарифметического действия; использовать единицы величин при решении задач (длина, масса,время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); использовать при решении задачединицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр,километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки,неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратныйметр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); использоватьпри решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью,временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы;определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов,прикидку и оценку результата измерений; решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнятьпреобразование заданных величин,выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменныевычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оцениватьполученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; решатьпрактические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара,определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находитьнедостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способырешения; различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейкиокружность заданного радиуса;различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус,пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира наплоскость (пол, стену); выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшейсоставной фигуры напрямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трехпрямоугольников (квадратов); распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)утверждения, приводить пример, контрпример;формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двухтрехшаговые);классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двумпризнакам; извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметахповседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); заполнять даннымипредложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать формализованные описанияпоследовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях,дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; составлять модель текстовой задачи,числовое выражение; выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решенияиз предложенных.



2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметнаяобласть «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно -программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по окружающему миру.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изученияокружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные,метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиженияобучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования.Пояснительная записка.2.5.1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных вФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания.2.5.2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересамобучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижениеследующих целей:формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания);освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственноэтических понятий,представленных в содержании программы по окружающему миру;формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженностиздоровому образу жизни;развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненнойпрактике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты,трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний вречевой, изобразительной, художественной деятельности;духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации,понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческихценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализациина 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 клюдям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.2.5.3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обученияокружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление справилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностейвзаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другиелюди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем являетсясодержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыковздорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидетьрезультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.



2.5.4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основеследующих 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 ипознание».2.5.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов,4 класс - 68 часов.2.5.6. Содержание обучения в 1 классе.2.5.7. Человек и общество.2.5.7.1. Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьныйколлектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи.2.5.7.2. Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее местошкольника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте.2.5.7.3. Режим труда и отдыха.2.5.7.4. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, ихпрофессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых.Домашний адрес.2.5.7.5. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн).Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённогопункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.2.5.7.6. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.2.5.8. Человек и природа.2.5.8.1. Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком.Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая иживая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определениетемпературы воздуха (воды) по термометру.2.5.8.2. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.Правила нравственного и безопасного поведения в природе.2.5.8.3. Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткоеописание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Частирастения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель,лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.2.5.8.4. Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие).Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах.
2.5.9. Правила безопасной жизнедеятельности.2.5.9.1. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания иличной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами,газовыми плитами.2.5.9.2. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожныезнаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).2.5.9.3. Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) вусловиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть«Интернет».2.5.10. Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебныхдействий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивныхуниверсальных учебных действий, совместной деятельности.



2.5.10.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живойприроде от состояния неживой природы;приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы,птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределахизученного);приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различияво внешнем виде.2.5.10.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций,видео, таблицы;соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.2.5.10.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответыучастников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своегонаселенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимнаРоссии;соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народуРоссийской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать попредложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природнымявлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
2.5.10.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использованиябытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогахи улицах другими детьми, выполнять самооценку;
анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организацииучебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- игазовыми приборами.2.5.10.5. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правилаобщения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу,определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранятьвозникающие конфликты.2.5.11.Содержание обучения во 2 классе.2.5.12.Человек и общество.2.5.12.1. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте.Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыниРоссии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельныхисторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля идругие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия -многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Роднойкрай, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события историиродного края.2.5.12.2. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона.Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человекаи общества.



2.5.12.3. Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемыродословного древа, истории семьи.2.5.12.4. Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость,честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правилавзаимоотношений членов общества.2.5.13. Человек и природа.2.5.13.1. Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.2.5.13.2. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается отдругих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Картамира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса.Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас,устройство; ориентирование с помощью компаса.2.5.13.3. Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.2.5.13.4. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные,пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ходизменений в жизни животных.2.5.13.5. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животныхКрасной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственногоповедения на природе.2.5.14. Правила безопасной жизнедеятельности.2.5.14.1. Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательнойактивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания).Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепленияздоровья.2.5.14.2. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях,переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.
2.5.14.3. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожиданиена остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности наобщественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.2.5.14.4. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступав информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».2.5.15. Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению напропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательныхуниверсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.2.5.15.1. Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий способствуют формированию умений:ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);различать символы Российской Федерации;различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределахизученного);различать прошлое, настоящее, будущее.2.5.15.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует 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.2.5.15.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органычувств, 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 Солнечнойсистемы;создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какиебывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природное сообщество» идругие);создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живогосущества; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примересвоей местности);описывать современные события от имени их участника.2.5.15.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решениюучебной задачи;оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся,спокойно, без обид принимать советы и замечания.2.5.15.5. Совместная деятельность способствует формированию умений: строитьсвою учебную и игровую деятельность, житейские ситуациив 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 общеедело;определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы ихразрешения.Содержание обучения в 3 классе.2.5.16. Человек и общество.2.75.16.1. Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина -Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края.Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотогокольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и другихнародов, государственным символам России.2.5.16.2. Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы ирасходы семьи. Уважение к семейным ценностям.2.5.16.3. Правиланравственного поведения в социуме. Внимание,уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.2.5.16.4. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно



значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, ихпрофессии.2.5.16.5. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которыхони находятся.2.5.17. Человек и природа.2.5.17.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.2.5.17.2. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работыс веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздухадля растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еёраспространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизничеловека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.2.5.17.3. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйствечеловека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемыеродного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственнойжизни человека.2.5.17.4. Первоначальные представления о бактериях.2.5.17.5. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные инесъедобные.2.5.17.6. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыханиярастений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека крастениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия икраткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.2.5.17.7. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условийокружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенностипитания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человекак животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений.2.5.17.8. Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе:растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края(2-3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природныхсообществах.2.5.17.9. Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системыорганов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органычувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека,частоты пульса.2.5.18. Правила безопасной жизнедеятельности.2.5.18.1. Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамическиепаузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасностиокружающих людей.2.5.18.2. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора ипересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловыхподстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома,предупреждающие знаки безопасности).2.5.18.3. Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного иавиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасноеповедение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).2.5.18.4. Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках



мошеннических действий, защита персональной информации, правилакоммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступав информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».2.5.19. Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.2.5.19.1. Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) попредложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных содноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиямижизни животного;определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки иотношения между объектами и явлениями;моделировать цепи питания в природном сообществе;различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).2.5.19.2. Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интереснуюинформацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны,воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читатьнесложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; находитьпо предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в томчисле в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасностипри работе в информационной среде.2.5.19.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет,памятник культуры);знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модельЗемли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожногодвижения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать(характеризовать) условия жизни на Земле;описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектовприроды;приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного).
2.5.19.4. Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений:планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (принебольшой помощи учителя);устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.2.5.19.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),подчинённого;



оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы изамечания в свой адрес;выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметьсобственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётомэтики общения.Содержание обучения в 4 классе.2.5.20. Человек и общество.2.5.20.1. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанностигражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства.Политико-административная карта России.2.5.20.2. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности,знаменитые соотечественники.2.5.20.3. Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,связанных с ним.2.5.20.4. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитникаОтечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России,День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственнымсимволам России.2.5.20.5. История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.2.5.20.6. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны вразные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российскаяимперия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные икультурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпохкак носители базовых национальных ценностей.2.5.20.7. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и зарубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятниковистории и культуры своего края.2.5.20.8. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурногонаследия своего края.2.5.20.9. Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от ихнациональности, социального статуса, религиозной принадлежности.2.5.21. Человек и природа.2.5.21.1. Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опытыпо исследованию природных объектов и явлений.2.5.21.2. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого наЗемле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Сменадня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земливокруг Солнца и смена времён года.2.5.21.3. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенностиповерхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).2.5.21.4. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водныйпоток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря,омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткаяхарактеристика на основе наблюдений).2.5.21.5. Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и зарубежом (2-3 объекта).2.5.21.6. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека



на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.2.5.21.7. Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействиячеловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе.Международная Красная книга (отдельные примеры).2.5.22. Правила безопасной жизнедеятельности.2.5.22.1. Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.2.5.22.2. Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортнойинфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонахотдыха, учреждениях культуры).2.5.22.3. Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков иразметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката идругих средств индивидуальной мобильности.2.5.22.4. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознаваниегосударственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условияхконтролируемого доступа в Интернет.2.5.23. Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.2.5.23.1. Базовые логические и исследовательские действия как частьпознавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений:устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в средеобитания;моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, формаповерхности);соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природнойзоне;классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных учителем вопросов.Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действийспособствует формированию умений:использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцениватьобъективность информации, учитывать правила безопасного использования электронныхобразовательных и информационных ресурсов;использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари,справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекомуникационную сеть«Интернет» (в условиях контролируемого выхода);подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительнойинформации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы,диаграммы.Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг,соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирногоприродного и культурного наследия;характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных системорганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организмавредных привычек;описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты,



справедливости и других;составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонныхизменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»;создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамкахизученного).Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидетьтрудности и возможные ошибки;контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действияпри необходимости;принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; находитьошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. Совместнаядеятельность способствует формированию умений: выполнять правила совместнойдеятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого,напарника, члена большого коллектива;ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,объективно оценивать свой вклад в общее дело;анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использованияинструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.2.5.24. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровненачального общего образования.Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуютготовность обучающихся руководствоваться традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опытадеятельности обучающихся, в части:1) гражданско-патриотического воспитания:становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой ролимногонациональной России в современном мире;осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежностикроссийскому народу, к своей национальной общности;сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родногокрая;проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения ксвоему и другим народам;первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав иответственности человека как члена общества;2) духовно-нравственного воспитания:проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признаниюих индивидуальности;принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правилмежличностных 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 моральноговреда другим людям;3) эстетического воспитания:понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры,проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видамискусства, 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) образажизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числеинформационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания,бережное отношение к физическому и психическому здоровью;
4) трудового воспитания:осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видахтрудовой деятельности, интерес к различным профессиям;6) экологического воспитания:осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе;7) ценности научного познания:осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования исаморазвития;проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности исамостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различныхинформационных средств.В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьпознавательных универсальных учебных действий:понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной средыобитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; наоснове наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи изависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и впространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания длясравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенныйпризнак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находитьзакономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях наоснове предложенного алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основепредложенного алгоритма.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам,проводимым под руководством учителя; определятьразницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основепредложенных вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы,прогнозировать возможноеразвитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживаяприрода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и егопоследствия; коллективный труд и его результаты и другие);



проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полученияинформации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основепредложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решенияучебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;
читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу,иллюстрацию;соблюдать правила информационной безопасности в условияхконтролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть«Интернет» (с помощью учителя);анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию всоответствии с учебной задачей;фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание)и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступленияучастников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно иаргументированновысказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение ксобеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста оприроде,социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений иопытной работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливатьдеформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальнойжизни;подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивныхуниверсальных учебных действий:планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебнойзадачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как частирегулятивных универсальных учебных действий:осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находитьошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действияпри необходимости (с небольшой помощью учителя);предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы ихпредупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни;



объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкойучителя;оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимостикорректировать их.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных идолгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала поокружающему миру);коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместнойдеятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться сналичием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешатьих без участия взрослого;ответственно выполнять свою часть работы.Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классеобучающийся научится:называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своейсемьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям итрадициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примерыкультурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностейсвоей семьи, профессий;различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природныематериалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущиеи культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные временагода; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы,звери); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода закомнатными растениями и домашними животными;проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальныенаблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководствомучителя; 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 научебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоватьсябытовыми электроприборами;соблюдать правила использования электронных средств, оснащенныхэкраном; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдатьправила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасногоповедения в природе;с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником иэлектронными образовательными и информационными ресурсами.Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классеобучающийся 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 своегорегиона;



проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения всоциуме и на природе;распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам ифотографиям, 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 профессийжителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныенаблюдения и опыты с природными объектами, измерения;приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующиезначение природы в жизни человека;описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурныеобъекты(достопримечательности родного края, музейные экспонаты);описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объектыи 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 примерыположительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания,помощи людям, нуждающимся в ней;соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведенияпассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания;безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа винформационно-коммуникационную сеть «Интернет»;безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (принеобходимости).Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг);проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлятьуважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов;соблюдать правила нравственного поведения в социуме;приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностейродного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей икультурой; российских центров декоративноприкладного искусства; проявлять интерес иуважение к истории и культуре народов России;показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различатьрасходы и доходы семейного бюджета;распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям,различать их в окружающем мире;проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природнымиобъектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительныхприборов; соблюдать безопасность проведения опытов;группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшуюклассификацию;сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяяих существенные признаки и характерные свойства;использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и



извлечения информации, ответов на вопросы;использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объясненияпростейших явлений и процессов в природе, организме человека;фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективнойдеятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке иобществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного иавиатранспорта;соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательнойактивности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний;соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правиланравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные вусловиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классеобучающийся научится:проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и другихнародов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения всоциуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объектыРоссии (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить местоизученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданинаРоссийской Федерации; соотносить изученные исторические события и историческихдеятелей веками и периодами истории России;рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях историиРоссии, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,достопримечательностях столицы России и родного края;описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенныепризнаки, в том числе государственную символику России и своего региона;проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутомупредположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правиламбезопасного труда;распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию,рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбираяпризнак для группировки; проводить простейшие классификации;сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известныххарактерных свойств;использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений ипроцессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных измененийв природе своей местности, причины смены природных зон);называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и зарубежом (в пределах изученного);называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданномуплану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации,ответов на вопросы;соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные последствиявредных привычек для здоровья и жизни человека;соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной



инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках изонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и другихсредствах индивидуальной мобильности;осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированнойинформации в Интернете;соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных иинформационных ресурсов.

2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур исветской этики».Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далеесоответственно - программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основамрелигиозных культур и светской этики.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные,метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь периодобучения на уровне начального общего образования. Пояснительная записка.
2.6.1. Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.2.6.2. Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православнойкультуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основыиудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светскойэтики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.2.6.3. Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждомуучебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются целиобучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержаниякаждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных иметапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо отизучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результатыобучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ являетсяформирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению,основанному на знании и уважении культурных и религиозных традициймногонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителямидругих культур и мировоззрений.2.6.4. Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомствообучающихся с основами православной, мусульманской,буддийской, иудейской культур,основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законныхпредставителей);развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни



личности, семьи, общества;обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранееполученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основнойметодологический принцип реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход,способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о культуретрадиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма),российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободахи обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.2.6.5. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию уобучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светскихтрадиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения ксоциальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светскойэтики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаваниюучебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельностиобучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности,принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находитьвербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разныхточек зрения и другие.2.6.6. Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являютсяпсихологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начальногообщего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитетавзрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования,способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, острореагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и напроявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой кпониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства ксобственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, чтообучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственныепоучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороневосприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушениемнравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающихобразцы нравственно ценного поведения.2.6.7. В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей поосновам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию вбогослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине2.6.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час внеделю в 4 классе).2.6.9. Содержание обучения в 4 классе.Модуль «Основы православной культуры».Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верятправославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правилонравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианскаясемья и её ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и



многоконфессионального народа России.Модуль «Основы исламской культуры».Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. ПророкМухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верятмусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпыислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народовРоссии: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы буддийской культуры».Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуреи её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийскийхрам. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийскойкультуре.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы иудейской культуры».Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора- главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги иеё устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традициииудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история итрадиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы религиозных культур народов России».Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировыерелигии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма,буддизма. Хранители предания в религиях.Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения.Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства,ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья,семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Модуль «Основы светской этики».Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разныхнародов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) вгосударстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время.Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности иэтика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методынравственного самосовершенствования.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.



2.6.10. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начальногообщего образования.Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общегообразования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позицииличности.В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости засвою Родину; формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознаватьсвою этническуюи национальную принадлежность;понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознаватьценность человеческой жизни; понимать значения нравственных норм и ценностей какусловия жизни личности, семьи, общества;
осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционнуюрелигию или не исповедовать никакой религии; строить своё общение, совместнуюдеятельность на основе правил коммуникации: умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо отпринадлежности собеседников к религии или к атеизму; соотносить свои поступки снравственными ценностями, принятыми в российском обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителямразного вероисповедания; строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил,проявлять в повседневнойжизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание принеобходимости прийти на помощь; понимать необходимость обогащать свои знания одуховно-нравственной культуре,стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий,оскорбляющих других людей; понимать необходимость бережного отношения кматериальным и духовным ценностям.В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия,совместная деятельность.Метапредметные результаты:овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,поиска оптимальных средств их достижения; формировать умения планировать,контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находитьнаиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующиекоррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, пониматьпричины успеха/неуспеха учебной деятельности; совершенствовать умения в различныхвидах речевой деятельности и коммуникативныхситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационныхтехнологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществленияинформационного поиска для выполнения учебных заданий; овладевать навыкамисмыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевыхвысказываний в соответствии с задачами коммуникации;



овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, уменийизлагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уменияопределять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределенииролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведениеокружающих.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разныхрелигиях (в пределах изученного); использовать разные методы получения знаний отрадиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать,анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактическогоматериала; признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать своисуждения,приводить убедительные доказательства;выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать еёпринадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; использовать разныесредства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей(текстовую, графическую, видео); находить дополнительную информацию к основномуучебному материалу в разныхинформационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощьюучителя, оценивать её объективность и правильность.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненныхситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; соблюдатьправила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своёмнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностейучастников общения; создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения длявоссоздания, анализа иоценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светскойэтике.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебнойдеятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своегоздоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизниситуации и способы их предупреждения; проявлять готовность изменять себя, оцениватьсвои поступки, ориентируясь нанравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность



к сознательному самоограничению в поведении;анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения кокружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрятьнравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности,нечестности, зла;проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание большеузнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета.У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе,объективно их оценивать;владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить,терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному идополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по ОРКСЭ:Модуль «Основы православной культуры».выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимостинравственного совершенствования и роли вэтом личных усилий человека, приводить примеры;выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; раскрыватьосновное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь,вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех какнарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношениеветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианскогонравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православнойхристианской традиции; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира)в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христекак Спасителе, Церкви; рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет,Новый Завет, Евангелияи евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях,молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания,Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; рассказывать о назначении иустройстве православного храма (собственно храм, притвор,алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами исвященнослужителями; рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включаяВоскресение Христово иРождество Христово), православных постах, назначении поста;раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимпо возрасту, предкам, православных семейных ценностей;



распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православныйкрест) и значение в православной культуре;рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделятьи объяснять особенности икон в сравнении с картинами;излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиознойтрадиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия встановлении культуры народов России, российской культуры и государственности;первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православногоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своейсовести;выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы исламской культуры».Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламскойкультуры» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роливэтом личных усилий человека, приводить примеры;выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значениив выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие,скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям);первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций исламской этики;раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира)в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада, оправедных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр);рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения вмечети, общения с верующими и служителями ислама;рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрыватьосновное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей иответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам,старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями,исламских



семейных ценностей;распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризоватьназначение исламского орнамента;рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах,каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традициив России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России,российской культуры и государственности; первоначальный опыт поисковой, проектнойдеятельности по изучению исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; приводить примерынравственных поступков, совершаемых с использованием этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своейсовести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий; называть традиционные религии в России (не менеетрёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм; выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценностичеловеческойжизни в исламской духовно-нравственной культуре,традиции. Модуль «Основы буддийской культуры».Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийскойкультуры» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимостинравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры;выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, ихзначении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния,освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен,внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни,цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков,значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; первоначальный опытосмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позицийбуддийской этики; раскрывать своими словами первоначальные представления омировоззрении (картине мира)в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке,обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни каксвязанной с ценностью человеческой жизни и бытия; рассказывать о буддийских писаниях,ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и карме;



рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме,общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме,аскезе;раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимпо возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей;распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение вбуддийской культуре;рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основныеисторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и вРоссии, своими словами объяснять рольбуддизма в становлении культуры народов России, российской культуры игосударственности;первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своейсовести;выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы иудейской культуры».Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейскойкультуры» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роливэтом личных усилий человека, приводить примеры;выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народовРоссии, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования;рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении ввыстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание,исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правилонравственности» в иудейской религиозной традиции;первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций иудейской этики;раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира)



в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма;рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведенияхвыдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах;рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге,общения с мирянами и раввинами;рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста;раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей иответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшимпо возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей;распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) изначение в еврейской культуре;рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозныхнапевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде;излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России,своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России,российской культуры и государственности;первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища,памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов;приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своейсовести;выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм,иудаизм;выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.Модуль «Основы религиозных культур народов России».Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозныхкультур народов России» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности;выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры;выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье,между людьми;раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность,милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» врелигиозных традициях;



соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями втрадиционных религиях народов России;раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира)в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий;рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран,Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2примера); рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов)традиционныхрелигий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими;рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народовРоссии (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздникакаждой традиции); раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье(православие, ислам,буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религияхнародов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народовРоссии; распознавать религиозную символику традиционных религий народов России(православия,ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еёзначение в религиозной культуре; рассказывать о художественной культуре традиционныхрелигий народов России(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главныхособенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки илизвуковой среды); излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий встановлениикультуры народов России, российского общества, российской государственности;первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еёрезультатов; приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованиемэтическихнорм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своейсовести; выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора,отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий; называть традиционные религии в России, народыРоссии, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в традиционных религиях народов России.Модуль «Основы светской этики».Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светскойэтики» должны отражать сформированность умений:выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности; выражать своими словами понимание значимостинравственного самосовершенствования ироли в этом личных усилий человека, приводить примеры;



выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российскогообщества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российскомобществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российскихтрадиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностяхчеловека и гражданина в России;раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинствочеловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе,объяснять «золотое правило нравственности»;высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека,семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормыэтикета, приводить примеры;первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих идругих людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российскойсветской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм игражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического икультурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважениечести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных,охрана окружающей среды;рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества,российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники),российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх),религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России),праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизничеловека, семьи;раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российскихтрадиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимнойлюбви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей одетях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших повозрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей;распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснятьеё значение, выражать уважение российской государственности, законов в российскомобществе, законных интересов и прав людей, сограждан;рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие,честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природныхдостопримечательностях своего региона;раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерахобразцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российскойгосударственности;первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического икультурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе,оформлению и представлению её результатов;приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этическихнорм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступатьсогласно своей совести;



выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничествапоследователей традиционных религий;называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческойжизни в российской светской (гражданской) этике.
2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметнаяобласть «Искусство») (далее соответственно - программа по изобразительному искусству,искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по изобразительному искусству.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемымрезультатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляобязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательнаяорганизация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе сорганизациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Пояснительная записка.2.7.1. Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.
2.7.2. Цель программы по изобразительному искусству состоит в формированиихудожественной культуры обучающихся, развитии художественнообразного мышления иэстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основхудожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся.2.7.3. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культурыобучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению кдействительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественнойдеятельности в жизни людей.2.7.4. Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные видывизуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основыграфики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства,архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятияприроды, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков,художественному восприятию предметно-бытовой культуры.2.7.5. Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного



отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной ипространственной среды, в понимании красоты человека.2.7.6. Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельныеуроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практическойтворческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведенийискусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).2.7.7. Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразиемвидов художественной деятельности и технически доступным разнообразиемхудожественных материалов. Практическая художественнотворческая деятельность занимаетприоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведенийискусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего всобственной художественной деятельности, в процессе практического решенияхудожественно-творческих задач.2.7.8. Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как систематематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно.
2.7.9.Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительногоискусства -135 часов: в 1 классе -33 часа (1 час в неделю), во 2 классе- 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час внеделю).2.7.8. Содержание обучения в 1классе.Модуль «Графика».Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального форматалиста в зависимости от содержания изображения.Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и ихособенности. Приёмы рисования линией.Рисование с натуры: разные листья и их форма.Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка видения соотношениячастей целого (на основе рисунков животных).Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыкавидения целостности. Цельная форма и её части.Модуль «Живопись».Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работыгуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыкисмешения красок и получение нового цвета.Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемомсюжете.Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитиенавыков 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. Развитиевоображения. Модуль «Скульптура».Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек,тряпочка. Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика,зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётомместных 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 основефотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладногоискусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаментыгеометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работынад изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии присоставлении узора крыльев.Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народныххудожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выборуучителя 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 простыхгеометрических 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 эмоциональногосодержания детских работ.Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизничеловека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения(установки).Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя всоответствии с изучаемой темой.Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выборуучителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знанийи творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опытаобучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. Модуль «Азбукацифровой графики».Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.2.7.9. Содержание обучения во 2 классе.Модуль «Графика».Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка иих свойства. Развитие навыков линейного рисунка.Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмыработы.Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскостилиста: 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 подпредметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать формунатурного предмета.Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическоерассматривание графических произведений анималистического жанра. Модуль «Живопись».
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения новогоцвета. 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 краскии осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. Цветоткрытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета.Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору учителя).Произведения И.К. Айвазовского.Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской илиженский).Модуль «Скульптура».Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам выбранногохудожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух,каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способлепки в соответствии с традициями промысла.Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластикидвижения. 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), например,снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами впредметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирныеизделия).Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритмпятен в декоративной аппликации.Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображенияживотных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские имужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.Модуль «Архитектура».Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные вариантыскладывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрическихтел - 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 выраженнымхарактером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрациясказки по выбору учителя).Модуль «Восприятие произведений искусства».Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоциональногосодержания детских работ.



Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ ихконструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворнымипроизведениями.Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево,шитьё, резьба и роспись).Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния вприроде.Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова.Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведенийВ.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдениеживотных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. Модуль «Азбукацифровой графики».Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другомграфическом редакторе).Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформацияи копирование геометрических фигур в программе Paint.Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка идругие) 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»).Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта.Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.2.7.10. Содержание обучения в 3 классе.Модуль «Графика».Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору).Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположениеиллюстраций и текста на развороте книги.Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композицииплаката.Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографийархитектурных достопримечательностей своего города.Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выраженнымхарактером. Аппликация из цветной бумаги.Модуль «Живопись».Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) дляспектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможносовмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося.Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображениявремени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, рекаили озеро); количество и состояние неба в изображении.Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение впортрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованиемвыразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа,особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного илимягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.



Модуль «Скульптура».Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ейодушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или другихматериалов).Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этогоперсонажа путём бумагопластики.Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжетуизображения).Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа спластилином или глиной.Модуль «Декоративно-прикладное искусство».Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глиныв традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традицияхдругих промыслов по выбору учителя).Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента припомощи печаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции,статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды,украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов.Модуль «Архитектура».Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города илисела. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образныхпредставлений.Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или ввиде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села)в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и другихэлементов городского пространства, выполненных индивидуально).Модуль «Восприятие произведений искусства».Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждениеиллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение всовременном мире.Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзорпамятников по выбору учителя).Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи:Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, ГосударственныйРусский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии взнаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознаниезначимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея каксобытие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначениюпроизведений в жизни людей.Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходногосюжета (например, портреты, пейзажи).Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И.Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,



И.Е. Репина, В.А. Серова и других.Модуль «Азбука цифровой графики».Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмоврасположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения(например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрическихфигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков.В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование,многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и созданиеорнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного итого же элемента.Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическомредакторе).Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии ишрифта для создания плаката или поздравительной открытки.Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста,насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выборуучителя).2.7.11. Содержание обучения в 4 классе.Модуль «Графика».Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мереудаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передачадвижения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическоеизображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. Изображениегорода - тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков,фломастеров (смешанная техника).Модуль «Живопись».Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный,степной, среднерусский ландшафт).Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием:женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилогочеловека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (извыбранной культурной эпохи).Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира илив качестве иллюстраций к сказкам и легендам.Модуль «Скульптура».Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражениезначительности, трагизма и победительной силы.Модуль «Декоративно-прикладное искусство».Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов иизобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, натканях, одежде, предметах быта и другие.Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись,украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие.Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры,каменная резьба, росписи стен, изразцы.Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре.Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма



мужчины с родом его занятий.Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды разных эпох и культур.Модуль «Архитектура».Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома издерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционныхжилищ.Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображениена плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание теснойсвязи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционногожилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол.Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта.Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор,мечеть, пагода.Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организациигорода, жизнь в городе.Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.Модуль «Восприятие произведений искусства».Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А.Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традицийрусской отечественной культуры.Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля,Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородскийдетинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурныхкомплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества.Архитектурный комплекс на острове Кижи.Художественная культура разных эпох и народов. Представленияоб архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре ДревнейГреции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметнопространственной культуры,составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие повыбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики».
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы:изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых итональных изменений.Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов егоустройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов(например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций).
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментовгеометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменныйправославный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть.Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной



основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созданиеанимации схематического движения человека (при соответствующих технических условиях).Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигуркив виртуальный редактор GIF-анимации и сохранитьпростое повторяющееся движение своего рисунка.Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры,декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурныхтрадиций народов России.Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.2.7.12. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству науровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровненачального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; ценностно-смысловыеориентации и установки, отражающие индивидуально- личностные позиции и социальнозначимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся;
мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию всоциально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой деятельности;интерес к произведениям искусства илитературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительногоотношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержаниятрадиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не вдекларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественнойдеятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурныхтрадициях. Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личнойпричастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихсяк ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманиюособенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов.Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувстваличной ответственности.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развитияобучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннегомира обучающегося и воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Занятияискусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитиетворческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности ичлена общества.Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально значимыхотношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностныхориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к ихпониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.



Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенныйинтерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятияи художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического наблюденияприроды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувствспособствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественнотворческой работыпо освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального,практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство,творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умениясотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу -обязательные требования к определённым заданиям по программе.В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.Пространственные представления и сенсорные способности: характеризоватьформу предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерныеособенности) в визуальном образе;сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находитьассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлятьчасти и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональныеотношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составнойконструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении(визуальном образе) на установленных основаниях; передавать обобщенный образреальности при построении плоской композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостныхобъектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в
пространственной среде и плоскостном изображении.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоениявыразительных свойств различных художественных материалов; проявлять творческиеэкспериментальные действия в процессе самостоятельного выполненияхудожественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основеопределённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительногоискусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; использоватьнаблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы,предметного мира человека, городской среды; анализировать и оценивать с позицийэстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизничеловека;формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебнымустановкам по результатам проведённого наблюдения; использовать знаково-символическиесредства для составления орнаментов и декоративных композиций;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению вжизни людей;



классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качествеинструмента анализа содержания произведений;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными учебниками иучебными пособиями; выбирать источник для получения информации: поисковые системыИнтернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы идетские книги; анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию,представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;самостоятельно подготавливать информацию на заданную иливыбранную темуи представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественныехудожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок иквестов, предложенных учителем; соблюдать правила информационной безопасности приработе в Интернете.У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель),между поколениями, между народами; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляяуважительное отношение к оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общеерешение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессесовместной художественной деятельности; демонстрировать и объяснять результаты своеготворческого, художественного или исследовательского опыта; анализировать произведениядетского 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, сотрудничатьв процессе коллективной работы, принимать цельсовместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общегорезультата.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленныеучителем; соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания;1 порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата.К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:Модуль «Графика».Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельнойтворческой работе в условиях урока.Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства сосредствами изобразительного языка.



Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения игеометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. Приобретать опытсоздания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственныевеличины.Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения налисте.Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнениясоответствующих задач рисунка.Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практическойхудожественной деятельности.Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позицийсоответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержанияи графических средств его выражения (в рамках программногоматериала). Модуль «Живопись».Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет.Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с использованиемопыта жизненных ассоциаций.Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок иполучения нового цвета.Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений,организованную педагогом.Модуль «Скульптура».Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмныхформ в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов).Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостнойформе в объёмном изображении.Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бумагипутём её складывания, надрезания, закручивания.Модуль «Декоративно-прикладное искусство».Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоровв природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять иискать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративноприкладного 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 художественныхпромыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местныхпромыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушкивыбранного промысла.Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общегопраздника.Модуль «Архитектура».Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям вусловиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные частирассматриваемых зданий.



Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простыхгеометрических тел.Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в формеколлективной игровой деятельности.Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыкианализа его строения.Модуль «Восприятие произведений искусства».Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций ихсодержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а такжесоответствия учебной задаче, поставленной учителем.Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональныхвпечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека взависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурныхпостроек.Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, пониматьзначения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картинсо сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а такжепроизведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрмортыВ. Ван Гога или А. Матисса).Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах иотношения к ним в соответствии с учебной установкой. Модуль «Азбука цифровой графики».
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленногонаблюдения природы.Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделанснимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:Модуль «Графика».Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественнымиматериалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидкихграфических материалов.Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложениялинии.Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения какнеобходимой композиционной основы выражения содержания.Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умениясоотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительскихвпечатлений и анализа).Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его впространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваиваянавык штриховки.Модуль «Живопись».Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачноенанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки созданиявыразительной фактуры и кроющие качества гуаши.Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачнойкраской.Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенковсоставного цвета.



Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красокс белой и чёрной (для изменения их тона).Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и сравнивать тёплыеи холодные оттенки цвета.Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цветмягкий, «глухой» и мрачный и другиеПриобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например,туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачиразного цветового состояния моря.Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые излые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствамиудалось показать характер сказочных персонажей. Модуль «Скульптура».
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественныхпромыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранногопромысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традицийвыбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковскаяигрушки или с учётом местных промыслов).Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения сразных сторон.Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепнойформы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). Модуль«Декоративно-прикладное искусство».Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе,воспринимаемых как узоры.Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, снежинки, паутинки,роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) - с рукотворными произведениямидекоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другие).Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки наоснове природных мотивов.Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданныхпо мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов вхудожественные изображения и поделки.Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций кнародным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когдаукрашения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характерперсонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляютособенности его характера, его представления о красоте.Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинныхперсонажей.Модуль «Архитектура».Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорированияпредметов из бумаги.Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макетасказочного города или детской площадки.Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиямв 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 вниманиек архитектурным постройкам.Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героевлитературных и народных сказок.Модуль «Восприятие произведений искусства».Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в нихсодержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средствхудожественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а такжепотребность в таком наблюдении.Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё,резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка).Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественныххудожников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымоваи других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И.Чарушина и других по выбору учителя).
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописизападноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К.Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И.Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других повыбору учителя).Модуль «Азбука цифровой графики».Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (илидругом графическом редакторе).Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, атакже построения из них простых рисунков или орнаментов.Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - карандаш,кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые рисунки или композиции(например, образ дерева).Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объектав кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадрав фотографии.К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:Модуль «Графика».Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги,многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки ссоединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, созданиеиллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, оработе художника над шрифтовой композицией.Создавать практическую творческую работу - поздравительную открытку, совмещая в нейшрифт и изображение.Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческуюкомпозицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположениечастей лица.Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.



Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавалаили спектакля).Модуль «Живопись».Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натурыили по представлению.Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроениев натюрмортах известных отечественных художников.Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярковыраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению.Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.Приобрести представление о деятельности художника в театре.Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, попамяти и по представлению.Модуль «Скульптура».Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжетаизвестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выборуучителя).Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления кней необходимых деталей и для «одушевления образа».Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкаяпластика, рельеф (виды рельефа).Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.Модуль «Декоративно-прикладное искусство».Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслыГжель и Хохлома.Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжелии Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнитьэскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественногопромысла).Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен,уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатоморнаменте.Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписиженского платка).Модуль «Архитектура».Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на темуисторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе посозданию такого макета.Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизыразнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села или участвовать вколлективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).Модуль «Восприятие произведений искусства».Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетическиотноситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получаяразличную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской



книги.Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерныеособенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать ихархитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональныйопыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий),уметь обсуждать увиденные памятники.Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видовискусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладныхвидов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметомизображения.Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- пейзажистов: И.И.Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (повыбору учителя), приобретать представления об их произведениях.Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи,участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальныхпутешествий.иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об ихпроизведениях.Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены ихколлекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусствимени А.С. Пушкина.Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своихрегиональных музеев.Модуль «Азбука цифровой графики».Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например:исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментовпутём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт),экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции;осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения
при создании, например, поздравительных открыток, афиши.Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютернойпрограммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенностицвета, обрезка изображения, поворот, отражение.Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и,возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов,предложенных учителем.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по изобразительному искусству:Модуль «Графика».Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практическойтворческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональныеотношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о



красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажейсказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. Создавать зарисовкипамятников отечественной и мировой архитектуры.Модуль «Живопись».Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор,пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образженщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека,детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбраннойкультурной эпохи).Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русскогонародного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражаетсяобобщённый образ национальной культуры.Модуль «Скульптура».Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективнойразработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоениясобранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). Модуль«Декоративно-прикладное искусство».Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разныхнародов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показатьв рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлениипредметов быта у разных народов, в разные эпохи.Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы исимволы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов,особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюмамужчины с родом его занятий и положением в обществе.Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, сосвоеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.Модуль «Архитектура».Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связис окружающей природой.Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - инадворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать иуметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех жедеталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностяхпереносного жилища - юрты.Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменногодревнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборахи их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русскогодеревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города,его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основныхконструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее,целостное образное представление о древнегреческой культуре.Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерныхдля разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийскаяпагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их.



Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохраненияархитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. Модуль«Восприятие произведений искусства».Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русскойотечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева,В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и другихпо выбору учителя).Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль,Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местныхархитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянногозодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храмПокрова на Нерли.Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П.Мартоса в Москве.Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять ихособое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата вМоскве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге идругие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещениимемориальных памятников.Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях вкультуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока,уметь обсуждать эти произведения.Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройствамусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии зданиябуддийской пагоды.Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). Модуль «Азбука цифровойграфики».Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графическихизображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линиигоризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.Моделировать в графическом редакторе с помощьюинструментовгеометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы)и различные варианты его устройства.Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома наоснове избы и традициями и её украшений.Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные моделиюрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.Моделировать в графическом редакторе с помощьюинструментовгеометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменныйправославный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический илироманский собор, пагода, мечеть).Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрическихфигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движениячеловека).



Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальномредакторе GIF-анимации.Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темамизучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основесобственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписинаиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка».
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство»)(далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются дляизучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершаетсяперечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных ирегулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастныхособенностей обучающихся на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные,метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начальногообщего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки,сгруппированы по учебным модулям.Пояснительная записка.Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыкив создании рабочей программы по учебномупредмету. Программа по музыке позволит учителю:реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных вФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниеучебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основепланируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; разработатькалендарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона,образовательной организации, класса.Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способомкоммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося - какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущеймузыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлениймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. В содержаниипрограммы по музыке представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовоймузыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективнойформой освоения музыкального искусства является практическое музицирование - пение,игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения.В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементовмузыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и формразвития музыки.Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством



явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилийкомпозиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыкеформирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств,состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведенияявляется уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззренияобучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом присоставлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен сочетать всебе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствиесистеме традиционных российских ценностей.Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитиеэмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия ихудожественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность,рефлексивная установка личности в целом.Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежитигровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретныхприёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорныхигр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным наосвоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционныхпринципов.Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения ивоспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфическогокомплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетическоговосприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество,духовнонравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другогочеловека через опыт сотворчества и сопереживания).В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующимнаправлениям:становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательнойсферы; развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражениямногообразия жизни; формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутреннеймотивации к музицированию.
Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования:формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия сприродой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; формированиекультуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционнымроссийским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опытэмоционального переживания; развитие эмоционального интеллекта в единстве с другимипознавательными ирегулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышленияи продуктивного воображения; овладение предметными умениями и навыками в различныхвидах практическогомузицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальнойдеятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации,композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец,двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты;



изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природамузыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка;воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образногостроя отечественной музыкальной культуры;расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуреРоссии, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуредругих стран, культур, времён и народов.Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципамкомпоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями(тематическими линиями): инвариантные:модуль № 1 «Народная музыка России»; модуль № 2 «Классическая музыка»; модуль № 3«Музыка в жизни человека» вариативные:модуль № 4 «Музыка народов мира»;модуль № 5 «Духовная музыка»;модуль № 6 «Музыка театра и кино»;модуль № 7 «Современная музыкальнаякультура»; модуль № 8 «Музыкальная грамота»Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускаетперестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками.Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы ивиды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений театров,музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. Втаком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счётвнеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлениемплана внеурочной деятельности образовательной организации.Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе - 33 часа(1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в4 классе - 34 часа (1 час в неделю).При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправеиспользовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациямисистемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациямикультурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельностьобучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованныхдействиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебнымипредметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир»,«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие.Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования.Инвариантные модули:Модуль № 1 «Народная музыка России».Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной игражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога»предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыкидолжна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашейстраны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционногофольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора,календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному,аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народнуюмузыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. Край, вкотором ты живёшь.



Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальныеинструменты.Виды деятельности обучающихся:разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен,посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; диалог с учителем омузыкальных традициях своего родного края;вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческогомузея; посещение этнографического спектакля, концерта. Русский фольклор.
Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые,заклички, потешки, считалки, прибаутки).Виды деятельности обучающихся:разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие в коллективнойтрадиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре»,«Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие);сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детскогофольклора;вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; Русскиенародные музыкальные инструменты.Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли,гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Видыдеятельности обучающихся:знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательнаяигра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуютзвукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов;вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещениемузыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыковигры на свирели, ложках.Сказки, мифы и легенды.Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды омузыке и музыкантах.Виды деятельности обучающихся:знакомство с манерой оказывания нараспев;слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативногохарактера; создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературнымпроизведениям;вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказанияили примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финскойКалевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов,созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация - чтение нараспевфрагмента сказки, былины.Жанры музыкального фольклора.Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые,колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты.Виды деятельности обучающихся:различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая,



лирическая, плясовая;определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия,динамика), состава исполнителей;определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые,ударные, струнные);разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народовРоссийской Федерации;импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащимижестами, на ударных инструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодийнародных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. Народные праздники.
Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного илинескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может бытьсосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины,Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз,Ысыах).Виды деятельности обучающихся:знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимисясегодня у различных народностей Российской Федерации;разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционнойигре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близкихили, наоборот, далёких регионов Российской Федерации);вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорногопраздника;посещение театра, театрализованного представления;участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.Первые артисты, народный театр.Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.Виды деятельности обучающихся:чтение учебных, справочных текстов по теме;диалог с учителем;разучивание, исполнение скоморошин;вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля;творческий проект - театрализованная постановка. Фольклор народов России.
Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик РоссийскойФедерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2-3 регионов РоссийскойФедерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так иуникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказскаялезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири).Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. Виды деятельностиобучающихся:знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей РоссийскойФедерации;определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка(ритм, лад, интонации);разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударныхинструментах;вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель)мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному



творчеству народов России.Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Содержание: собирателифольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации какоснова для композиторского творчества.Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении фольклористики; чтениеучебных, популярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданнойкомпозиторами на основе народных жанров и интонаций;определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучивание, исполнениенародных песен в композиторской обработке; сравнение звучания одних и тех же мелодий внародном и композиторскомварианте;обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; вариативно:аналогии с изобразительным искусством - сравнение фотографий подлинных образцовнародных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись) с творчеством современныххудожников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техникахросписи. Модуль № 2 «Классическая музыка».Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классикисоставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерныхи симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитрумыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов,воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.Композитор - исполнитель - слушатель.Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умениеслушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале.Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписиконцерта; слушание музыки, рассматривание иллюстраций;диалог с учителем по теме занятия; «Я - исполнитель» (игра -имитация исполнительских движений);игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); освоение правилповедения на концерте; вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя илиодноклассника, обучающегося вмузыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещениеконцерта классической музыки.Композиторы - детям.Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.Виды деятельности обучающихся:слушание музыки, определение основного характера, музыкальновыразительных средств,использованных композитором; подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; определениежанра; музыкальная викторина;вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами;разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощьюзвучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого итанцевального характера.Оркестр.Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция.Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром.Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра;просмотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; «Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки;разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариативно: знакомствос принципом расположения партий в партитуре; работа по группам - сочинение своего



варианта ритмической партитуры.Музыкальные инструменты. Фортепиано.Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названияинструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор).Виды деятельности обучающихся:знакомство с многообразием красок фортепиано;слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;«Я - пианист» - игра-имитация исполнительских движений вовремя звучаниямузыки;слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко,в разных регистрах, разными штрихами);вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент - нагляднаядемонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» -исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количествоклавиш, педалей).Музыкальные инструменты. Флейта.Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейтысоло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха,«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). Видыдеятельности обучающихся:знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальныхинструментов;слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов;чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах,истории их появления.Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов,композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера,изготавливавшие инструменты.Виды деятельности обучающихся:игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки;музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определениятембров звучащих инструментов;разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; вариативно:посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» - исследовательскаяработа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента,способов игры на нём.Вокальная музыка.Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бережное отношение ксвоему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, ариииз опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Виды деятельности обучающихся:определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембровголосов профессиональных вокалистов; знакомство с жанрами вокальной музыки; слушаниевокальных произведений композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных,артикуляционных упражнений; вокальные упражнения на развитие гибкости голоса,расширения его диапазона;проблемная ситуация: что значит красивое пение;музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов;разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков;



вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юныхвокалистов.



Инструментальная музыка.Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита.Соната. Квартет.Виды деятельности обучающихся:знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушаниепроизведений композиторов-классиков; определение комплексавыразительных средств; описание своего впечатления от восприятия;музыкальная викторина;вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составлениесловаря музыкальных жанров.Программная музыка.Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф.Виды деятельности обучающихся: слушаниепроизведений программной музыки;обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором;вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. Симфоническаямузыка.Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония,симфоническая картина.Виды деятельности обучающихся:знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; определение наслух тембров инструментов симфонического оркестра; слушание фрагментов симфоническоймузыки;«дирижирование» оркестром;музыкальная викторина;вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройствеоркестра.Русские композиторы-классики.Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов.Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из ихбиографии;слушание музыки;фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерныхобразов (картины природы, народной жизни, истории);характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение заразвитием музыки; определение жанра, формы;чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступныхвокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографическогофильма. Европейские композиторы-классики.Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов.Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из ихбиографии;слушание музыки;фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; круг характерныхобразов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика музыкальныхобразов,музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра,формы;чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера;



вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступныхвокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; просмотр биографическогофильма. Мастерство исполнителя.Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров.Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского.
Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки;изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение несколькихинтерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; беседа натему «Композитор - исполнитель - слушатель»; вариативно:посещение концерта классической музыки; созданиеколлекции записей любимого исполнителя.Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследованияобучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мирачеловека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллектаобучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознаниесобственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятиипроизведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формыбытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанроввыступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства инастроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитиеэстетических потребностей.Красота и вдохновение.Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохновение. Музыка -возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальноеединство людей - хор, хоровод.Виды деятельности обучающихся:диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; слушание музыки,концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии;двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются подмузыку»;выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; одновременное взятие иснятие звука, навыки певческого дыхания по рукедирижёра;разучивание, исполнение красивой песни;вариативно: разучивание хороводаМузыкальные пейзажи.Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувствачеловека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенковнастроения, которые трудно передать словами.Виды деятельности обучающихся:слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; подборэпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки спроизведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация, пластическоеинтонирование; разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись -передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моёнастроение». Музыкальные портреты.Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеруречи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.



Виды деятельности обучающихся:слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённойобразам людей, сказочных персонажей;подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление музыки спроизведениями изобразительного искусства; двигательная импровизация в образе героямузыкального произведения; разучивание, характерное исполнение песни - портретнойзарисовки; вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка - импровизация в жанрекукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. Какой же праздник безмузыки?Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличномшествии, спортивном празднике.Виды деятельности обучающихся:диалог с учителем о значении музыки на празднике;слушание произведений торжественного, праздничногохарактера; «дирижирование» фрагментами произведений; конкурсна лучшего «дирижёра»;разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику;проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно:запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческиешутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». Танцы, игры и веселье.
Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения.Примеры популярных танцев.Виды деятельности обучающихся: слушание, исполнение музыкискерцозного характера; разучивание, исполнение танцевальныхдвижений; танец-игра;рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальныхкомпозициях и импровизациях;проблемная ситуация: зачем люди танцуют;ритмическая импровизация в стиле определённого танцевальногожанра; Музыка на войне, музыка о войне.Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши,интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малогобарабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Великой Победы. Видыдеятельности обучающихся:чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественнойвойны;слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей ихсочинения и исполнения;обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы,почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в ВеликойОтечественной войне?Главный музыкальный символ.Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традицииисполнения Гимна России. Другие гимны.Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение Гимна РоссийскойФедерации; знакомство с историей создания, правилами исполнения; просмотрвидеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; чувство гордости,понятия достоинства и чести;обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны;разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.



Искусство времени.Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания.Музыкальные образы движения, изменения и развития. Виды деятельности обучающихся:слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывногодвижения;наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) привосприятии музыки;проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариативно:программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд»,«Космический корабль». Модуль № 4 «Музыка народов мира».Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России».«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» -тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнемуактуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. Певец своегонарода.Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - яркихпредставителей национального музыкального стиля своей страны.Виды деятельности обучающихся: знакомство створчеством композиторов; сравнение их сочиненийс народной музыкой;определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнениедоступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение на клавишных или духовыхинструментах композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам.Музыка стран ближнего зарубежьяСодержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы,обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народныеинструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы.Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальнойкультуры этих стран с российскими республиками. Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательнаяигра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементами народов России;разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальнойкультуре народов мира.Музыка стран дальнего зарубежьяСодержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейскихнародов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и ЛатинскойАмерики. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударныеинструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро,



фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие).Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- ВосточнойАзии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты исовременные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Виды деятельностиобучающихся:знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; определениехарактерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации);знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народныхинструментов;определение на слух тембров инструментов; классификация на группы духовых, ударных,струнных; музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; двигательнаяигра - импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах;сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорнымиэлементами народов России;разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмическихаккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий,прослеживание их по нотной записи;творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальнойкультуре народов мира.Диалог культур.Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественныхи иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русскихкомпозиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). Видыдеятельности обучающихся: знакомство с творчеством композиторов; сравнение ихсочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкальногоматериала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий,прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские проекты, посвящённыевыдающимся композиторам.Модуль № 5 «Духовная музыка»Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремяглавными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиознойкультуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данногомодуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планированияпредставить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства.Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно ив рамках изучения другихмодулей. Звучание храма.Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарскиеприговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.Виды деятельности обучающихся:обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;знакомство с видами колокольных звонов; слушание музыки русских композиторов с ярковыраженным изобразительным элементомколокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений



М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором;двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне;ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарскихприговорок;вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, исполнение нафортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующейзвучание колоколов.Песни верующих.Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки втворчестве композиторов-классиков.Виды деятельности обучающихся:слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания;диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах;знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенныеинтонации, используется хоральный склад звучания;вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисование по мотивампрослушанных музыкальных произведений.Инструментальная музыка в церкви.Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.Виды деятельности обучающихся:чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройствуоргана, его роли в католическом и протестантском богослужении; ответы на вопросыучителя; слушание органной музыки И.С. Баха;описание впечатления от восприятия, характеристика музыкальновыразительных средств;игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); звуковое исследование- исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведенийтембром органа; наблюдение за трансформацией музыкального образа;
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматриваниеиллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипотез о принципахработы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе;литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений отвосприятия органной музыки.Искусство Русской православной церкви.Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира,величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа,Богородицы.Виды деятельности обучающихся:разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнениецерковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; прослеживаниеисполняемых мелодий по нотной записи; анализ типа мелодического движения,особенностей ритма, темпа, динамики;сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,Богородице; вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о КрещенииРуси, святых, об иконах.Религиозные праздники.Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозногосодержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболеепочитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традициивозможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиознойсимволики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха).



Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). Виды деятельностиобучающихся:слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характерамузыки, её религиозного содержания;разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступныхвокальных произведений духовной музыки;вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концертадуховной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозныхпраздников.Модуль № 6 «Музыка театра и кино».Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка»,может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл),«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенноактуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких кактеатрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров,коллективный просмотр фильмов.Музыкальная сказка на сцене, на экране.Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор,ансамбль.Виды деятельности обучающихся:видеопросмотр музыкальной сказки;обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характерыгероев;игра-викторина «Угадай по голосу»;разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы,музыкальной сказки;вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль дляродителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». Театр оперы ибалета.Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр,дирижёр в музыкальном спектакле.Виды деятельности обучающихся:знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя;определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или кроссворды наосвоение специальных терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы);«игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагментамузыкального спектакля;вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальнаяэкскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, созданиеафиши.Балет. Хореография - искусство танца.Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельныеномера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С.Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). Виды деятельностиобучающихся:просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими яркими сольныминомерами и сценами из балетов русских композиторов; музыкальная викторина на знаниебалетной музыки;вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - аккомпанемента кфрагменту



балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; Опера. Главные герои и номера оперного спектакля.Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление.Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могутбыть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о цареСалтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей иЭвридика»), Дж. Верди и других композиторов). Виды деятельности обучающихся:
слушание фрагментов опер;определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестровогосопровождения;знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминологии;звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, исполнение песни, хора изоперы; рисование героев, сцен из опер;вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы.Сюжет музыкального спектакля.Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сценыв опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. Виды деятельности обучающихся:
знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок обложки для либреттоопер и балетов;анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующихсторон;наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованныхкомпозитором;вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровыхфрагментов;музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологические тесты;вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотрфильма-оперы или фильма-балета.Оперетта, мюзикл.Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И.Штрауса, И. Кальмана и другие.Виды деятельности обучающихся: знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра;разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей;сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла;постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для родителей.Кто создаёт музыкальный спектакль?Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балериныи танцовщики, художники идругие. Виды деятельностиобучающихся:диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля;знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральныхрежиссёров, художников; просмотр фрагментов одного и того же спектакля вразных постановках;обсуждение различий в оформлении, режиссуре;создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальныхспектаклей; вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.Патриотическая и народная тема в театре и кино.Содержание:история создания, значение музыкально-сценических



экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служенияОтечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например,опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «АлександрНевский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).Виды деятельности обучающихся:чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов,о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; диалог с учителем;просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуждение характерагероев и событий;
проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигахгероев; вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля (фильма)патриотическогосодержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотическойтематики. Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная исветская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельныйпласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДелениеявлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые незабудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка»входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента дорэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальныйопыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы дляпоследующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематическихблоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнениепесен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. Приэтом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностьюдетскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требованийхудожественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания.Современные обработки классической музыки.Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей,обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делаютобработки классики?Виды деятельности обучающихся:различение музыки классической и её современной обработки;слушание обработок классической музыки, сравнение их соригиналом;обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характерамузыки; вокальное исполнение классических тем в сопровождении современногоритмизованного аккомпанемента; Джаз.

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструментыджаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителямогут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых).Виды деятельности обучающихся:знакомство с творчеством джазовых музыкантов;узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальныхстилей и направлений; определение на слух тембров музыкальных инструментов,исполняющих джазовую композицию;
вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация



ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста,коллекции записей джазовых музыкантов.Исполнители современной музыки.Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки,популярных у молодёжи.Виды деятельности обучающихся:просмотр видеоклипов современных исполнителей;сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной,народной музыкой);вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипана музыку одной из современных популярных композиций. Электронные музыкальныеинструменты.Содержание: современные «двойники» классических музыкальныхинструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальныемузыкальные инструменты в компьютерных программах. Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальныхинструментах;сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения;подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму;вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальныхинструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; созданиеэлектронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например,Garage Band).Модуль № 8 «Музыкальная грамота».Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от другихмодулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняетсязадачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а такжезадачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамкахкалендарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо нарегулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после ихосвоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуальногознания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальнымматериалом.Весь мир звучит.Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость,длительность, тембр.Виды деятельности обучающихся:знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, определение на слух звуковразличного качества; игра - подражание звукам и голосам природы с использованиемшумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации;артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованиемзвукоподражательных элементов, шумовых звуков.Звукоряд.Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной записи;различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от другихпоследовательностей звуков;пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; разучивание иисполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда.Интонация.



Содержание: выразительные и изобразительные интонации.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного(ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера;разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные иинструментальные импровизации на основе данных интонаций;слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительныхинтонаций.Ритм.Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактоваячерта.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих изразличных длительностей и пауз;исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или)ударных инструментов простых ритмов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание сиспользованием ритмослогов;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушаниемузыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками);Ритмический рисунок.Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки.Ритмическая партитура.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих изразличных длительностей и пауз;исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или)ударных инструментов простых ритмов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание сиспользованием ритмослогов;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушаниемузыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками);Размер.Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли.Размеры 2/4, 3/4, 4/4.Виды деятельности обучающихся:ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4,3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); определение на слух, по нотнойзаписи размеров 2/4, 3/4, 4/4; исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4,4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами;слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером,танцевальные, двигательные импровизации под музыку;вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий вразмерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.Музыкальный язык.Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи(стаккато, легато, акцент).Виды деятельности обучающихся:знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением внотной записи;



определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкальногоязыка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов);исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженнымидинамическими, темповыми, штриховыми красками;использование элементов музыкального языка для создания определённого образа,настроения в вокальных и инструментальных импровизациях;вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярковыраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительскаяинтерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. Высота звуков.
Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знакиальтерации (диезы, бемоли, бекары).Виды деятельности обучающихся:освоение понятий «выше-ниже»;определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание понотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот,знаков альтерации;наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно:исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий понотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. Мелодия.
Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки.Мелодический рисунок.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков споступенным, плавным движением, скачками, остановками;исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах)различных мелодических рисунков;вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружениеповторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга;исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок,кратких мелодий по нотам.Сопровождение.Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Видыдеятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения;различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса исопровождения;показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; различение простейшихэлементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш;составление наглядной графической схемы;импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащимижестами или на ударных инструментах);вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных илидуховых инструментах.Песня.Содержание: куплетная форма. Запев, припев.Виды деятельности обучающихся: знакомство состроением куплетной формы;составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполнениепесен, написанных в куплетной форме;



различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальныхпроизведений; вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомойпесне. Лад.
Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.Ступеневый состав.Виды деятельности обучающихся: определение наслух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко -туча»;наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; распевания, вокальныеупражнения, построенные на чередовании мажора и минора;исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: импровизация,сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах.Пентатоника.Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов.Виды деятельности обучающихся:слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных впентатонике Ноты в разных октавах.Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.Виды деятельности обучающихся: знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; сравнениеодной и той же мелодии, записанной в разных октавах; определение на слух, в какой октавезвучит музыкальный фрагмент; вариативно: исполнение на духовых, клавишныхинструментахили виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.Дополнительные обозначения в нотах.Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).Виды деятельности обучающихся:знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, попевок, вкоторых присутствуют данные элементы.Ритмические рисунки в размере 6/8.Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.Виды деятельности обучающихся:определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8;исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или)ударных инструментов;игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговариваниеритмослогами;разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; слушаниемузыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведениеданного ритма по памяти (хлопками);вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий иаккомпанементов в размере 6/8.Тональность. Гамма.Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до2-3 знаков при ключе).Виды деятельности обучающихся: определение наслух устойчивых звуков; игра «устой - неустой»;пение упражнений - гамм с названием нот, прослеживание по нотам; освоение понятия«тоника»;упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальнуюфразу»;вариативно: импровизация в заданной тональности.Интервалы.



Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта,квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»;анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); различение на слухдиссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту;подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; разучивание,исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическомдвижении; элементы двухголосия;вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос втерцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами.Гармония.Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактурыаккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и аккордов; различение наслух мажорных и минорных аккордов;разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов;вокальные упражнения с элементами трёхголосия;определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанныхинструментальных произведений;вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.Музыкальная форма.Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения.Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды.Виды деятельности обучающихся:знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастнойформы, рондо;слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление нагляднойбуквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной илитрёхчастной форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастнойрепризной форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законаммузыкальной формы.Вариации.Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.Виды деятельности обучающихся:слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;наблюдение за развитием, изменением основной темы;составление наглядной буквенной или графической схемы;исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций;вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общегообразования.В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты:1) в области гражданско-патриотическоговоспитания: осознание российской гражданскойидентичности;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов итрадиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальныхтрадиций своего края, музыкальной культуры народов России;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвоватьв творческой жизни своей школы, города, республики;2) в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности



каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческогосотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности;3) в области эстетического воспитания:восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчествусвоего и других народов;умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремлениек самовыражению в разных видах искусства;4) в области научного познания:первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научнойкартины мира;познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании;5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия:знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни вокружающей среде и готовность к их выполнению; бережное отношение к физиологическимсистемам организма, задействованным вмузыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух,голос); профилактика умственного и физического утомления с использованиемвозможностей музыкотерапии;
6) в области трудового воспитания:установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие вучёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическомуизучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатамтрудовой деятельности;7) в области экологического воспитания:бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегосябудут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальныекоммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как частьуниверсальных познавательных учебных действий:сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённомупризнаку; определять существенный признак для классификации, классифицироватьпредложенныеобъекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения,исполнительские составы); находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхявлениях музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основепредложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток информации, в том числеслуховой, акустической для решения учебной(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;устанавливать причинно-следственные связи в ситуацияхмузыкального восприятия и исполнения, делать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия какчасть универсальных познавательных учебных действий:на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным ижелательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственныхмузыкально-исполнительских навыков;



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений,планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместногомузицирования; сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительскойзадачи, выбиратьнаиболее подходящий (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями(часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять ихдоказательствами на основе результатовпроведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуковогоэксперимента, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможноеразвитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях.
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии сучебной задачей; анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) попредложенному учителем алгоритму;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативныхучебных действий:1) невербальная коммуникация:воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания;выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражатьнастроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пониматькультурные нормы и значение интонации в повседневном общении;2) вербальная коммуникация:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями иусловиями общения в знакомой среде;проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога идискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированновысказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);подготавливать небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступлении;3) совместная деятельность (сотрудничество):стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместноговосприятия, исполнения музыки;переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы



взаимодействия при решении поставленной задачи;формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форматапланирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенныхобразцов.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальныхрегулятивных учебных действий:планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; выстраивать последовательность выбранных действий.У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальныхучебных действий:устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок.Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия и т.д.).
Предметные результаты изучения музыки.Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностномотношении к музыке как важному элементу своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересомзанимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правилаповедения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальныхинструментах; сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;осознают разнообразиеформ и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальныепроизведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свойвыбор; имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; суважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; стремятся красширению своего музыкального кругозора.К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся научится: определятьпринадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору,русской музыке, народной музыке различных регионов России; определять на слух иназывать знакомые народные музыкальные инструменты; группировать народныемузыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскомуили народному творчеству;
различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов -народных и академических; создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни;
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и безсопровождения;



участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной,танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение,исполнительский состав;различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять иназывать типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические,вокальные и инструментальные), приводить примеры;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции ичувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления отмузыкального восприятия;характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созданиямузыкального образа;соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основесходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: исполнятьГимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни,посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающиекрасоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различатьобобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь сдвижением), декламационность, эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства имысли, эстетические переживания, находить прекрасное вокружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностейК концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки другихстран;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группамдуховых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальныхтрадиций и жанров);различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные),выделять и называть типичные жанровые признаки.К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится:определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки,характеризовать её жизненное предназначение; исполнять доступные образцы духовноймузыки;рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русскойправославной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиознойтрадиции).К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта,мюзикл);различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие),узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их



авторов;различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембрычеловеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли втворческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф,певец, художник и другие.К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: различатьразнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расширениюмузыкального кругозора; различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений,исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла,джаза); анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основнойхарактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами приисполнении; исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: классифицировать звуки:шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; различать элементымузыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия,аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; различать изобразительныеи выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевыхинтонаций; различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значениятермина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы -двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; ориентироваться внотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать различные ритмическиерисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком.

2.9. Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)".
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область "Технология")(далее соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология) включает пояснительнуюзаписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по труду (технологии).Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательногоизучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждомклассе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных ирегулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учетом возрастных особенностейобучающихся на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а такжепредметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализацияобучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоениякультурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общихправилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих импрактических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни , воспитаниеориентации 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 важнойчасти общей культуры человека;-становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире какрезультате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технология хсоздания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях-формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшейтехнологической документацией (рисунок, черт еж, эскиз, схема);-формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах,технологиях их обработки и соответствующих умений;-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера черезформирование практических умений;-расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использованияполученных знаний и умений в практической деятельности;-развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельностипосредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;-развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательскойдеятельности;-воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире;-воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношениякаждого за результаты труда;-воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива;-развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного иответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности иинициативности;-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 окружающейприроде, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;-воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культурыобщения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурныхединиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:Технологии, профессии и производства.Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологииработы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии работыс текстильными материалами, технологии работы с другими доступными материалами (например,пластик, поролон, фольга, солома).Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги,картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётомвозможностей материально-технической базы образовательной организации).Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации).В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектнойдеятельности, 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 учебнымипредметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм сучетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами),«Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов иправил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и



конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа какисточник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевойдеятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатовпрактической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа,реализуемого в изделии).
Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд (технология)» – 135 часов: в 1классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).
Содержание обучения в 1 классе.Технологии, профессии и производстваПриродное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов итворчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различныхматериалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережноеотношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии.Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональноеразмещение 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 ипроизводствами. Профессии сферы обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. Технологии ручной обработки материаловБережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов:разметка дета лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделияили его деталей.Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющемуинструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическуюинструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций,способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги.Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание идругое. Приемы 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 ихсвойств 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). Приемы изготовления изделийдоступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием),придание формы.Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумагиразличных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумагиножницами. Правила безопасного использования ножниц.Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки).Приемыработы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составлениекомпозиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение спомощью пластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты иприспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямогостежка.Использование дополнительных отделочных материалов.Конструирование и моделированиеПростые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль идругое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части



изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделияхиз разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление
изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемогодействия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла).ИКТДемонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.Информация. Виды информации.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне рядауниверсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий,коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Познавательные универсальные учебные действия Базовыелогические и исследовательские действия:ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать ииспользовать предложенную инструкцию (устную, графическую);анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенныесоставляющие конструкции;сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. Работа синформацией:воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать ее вработе;понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) истроить работу в соответствии с ней.Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы,выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнениюдругого;строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученныхтем). Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизацияи самоконтроль:принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; действоватьпо плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическуюинструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессеанализа и оценки выполненных работ;организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать нанем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы;выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. Совместнаядеятельность:проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видамсотрудничества;принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовленияизделий осуществлять элементарное сотрудничество.Содержание обучения во 2 классе.Технологии, профессии и производства.Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципесоздания 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 итехнологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка сцелью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии,внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов ссоблюдением этапов технологического процесса.Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологическихпроцессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службечеловеку.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.Технологии ручной обработки материалов.Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование исравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различныхматериалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессеизготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразованиедеталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способовобработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжныеинструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмыбезопасной работы колющими (циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба,выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника отдвух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с использованием простейшихчертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание искладывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей напроволоку, толстую нитку.Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольноенаправление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общеепредставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы,наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметкас помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовлениянесложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшиваниедеталей).Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие).Конструирование и моделирование.Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничнойкомпозиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу илиэскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивныхизменений и дополнений в изделие.ИКТ.Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поискинформации. Интернет как источник информации.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯИзучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебныхдействий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальныхучебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.



Познавательные универсальные учебныедействия Базовые логические иисследовательские действия:ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной илиписьменной;выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанныхкритериев;строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практическойработе; воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической)задачи; осуществлять решение простых задач в умственной и материализованнойформе.Работа с информацией:получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её вработе;понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз,рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.Коммуникативные универсальные учебныедействия Общение:выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответыдругих обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлятьуважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, овыполненной работе, созданном изделии.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация и самоконтроль:понимать и принимать учебнуюзадачу; организовывать своюдеятельность;понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планироватьработу;выполнять действия контроля и оценки;воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать ихв работе.Совместная деятельность: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.Содержание обучения в 3 классе.Технологии, профессии и производства.Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразиепредметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкойматериалов, аналогичных используемым на уроках технологии.Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров,материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония впредметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общеепредставление).Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизнисовременного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения



природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник какустойчивая геометрическая форма и другие).Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идейдля технологий будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые ииндивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малыхгруппах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальныхролей (руководитель (лидер) и подчинённый).Технологии ручной обработки материалов.Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материаловРазнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий,сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по ихдекоративно- художественным и технологическим свойствам, использованиесоответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие),называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства иназначения изделия, выстраивание последовательности практических действий итехнологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметкаматериалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверкаизделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка.Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложныхформ.Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый,тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёрткиизделия. Разметка деталей с использованием простейших чертёжей, эскизов. Решениезадач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз.Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстийшилом.Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканыхматериалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталейизделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовлениешвейных изделий из нескольких деталей.Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов водном изделии.Конструирование и моделирование.Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным,декоративно- художественным). Способы подвижного и неподвижного соединениядеталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивостьконструкции.Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техническихустройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований).Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задачна мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).ИКТ.Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационныетехнологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение,радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный



информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правилапользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютерадля ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги,музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовымредактором Microsoft Word или другим.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Познавательные универсальные учебныедействия Базовые логические иисследовательские действия:ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах навопросы и высказываниях (в пределах изученного);осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественныхпризнаков;выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графическипредставленной в схеме, таблице;определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;восстанавливать нарушенную последовательность выполненияизделия. Работа с информацией:анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы; осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных заданий сиспользованием учебной литературы;использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.Коммуникативные универсальные учебныедействия Общение:строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах испособах создания;описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация и самоконтроль:принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагатьплан действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы,устанавливать их причины и искать способы устранения;проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельностьвыбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но ипо деловым качествам;справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать заобщий результат работы;



выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей частиработы.Содержание обучения в 4 классе.Технологии, профессии и производства.Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки вразвитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов сопределёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть какуниверсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт идругие).Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики идругие).Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияниесовременных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающуюсреду, способы её защиты.Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров.Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовлениеизделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание,шитьё, вышивка и другие).Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного илисобственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала,изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник созданияконструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.Технологии ручной обработки материалов.Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Созданиесинтетических материалов с заданными свойствами.Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствиис дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметкидеталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов водном изделии.Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжныхинструментов. Освоение доступных художественных техник.Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видахтканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областейиспользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбортекстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкцииизделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным.Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение(соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразногостежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания иотделки изделий. Простейший ремонт изделий.Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общеезнакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки всравнении с освоенными материалами.Комбинированное использование разныхматериалов. Конструирование и моделирование.Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,эргономичность и другие).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных



и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапаханалитического и технологического процесса при выполнении индивидуальныхтворческих и коллективных проектных работ.Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составлениеалгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразованиеконструкции робота. Презентация робота.ИКТ.Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поискдополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использованиерисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентацийв программе PowerPoint или другой.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯИзучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальныхучебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий,совместной деятельности.Познавательные универсальные учебныедействия Базовые логические иисследовательские действия:ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах навопросы и высказываниях (в пределах изученного);анализировать конструкции предложенных образцов изделий;конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условныхобозначений и по заданным условиям;выстраивать последовательность практических действий и технологических операций,подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделкуизделия;решать простые задачи на преобразование конструкции;выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вноситьнеобходимые дополнения и изменения;классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) сучётом указанных критериев;анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные ивторостепенные составляющие конструкции.Работа с информацией:находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способовработы; использовать знаково-символические средства для решения задач вумственной илиматериализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ;использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие;использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.Коммуникативные универсальные учебныедействия Общение:соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать



свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своёотношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РоссийскойФедерации;создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе сразными материалами;осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизникаждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.Регулятивные универсальные учебныедействия Самоорганизация исамоконтроль:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определятьцели учебно- познавательной деятельности;планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её всоответствии с планом;на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатамипрогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.Совместная деятельность:организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределятьроли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивноесотрудничество, взаимопомощь;проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, вдоброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения ипожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, ихсоветы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровненачального общего образования.Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начальногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизничеловека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение ксохранению окружающей среды;понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире,чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение ккультурным традициям других народов;проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды,эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красотыформ и образов природных объектов, образцов мировой и отечественнойхудожественной культуры;проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческойпреобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к



творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практическойпреобразующей деятельности;проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться сдоступными проблемами;готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения,проявление толерантности и доброжелательности.Метапредметные результатыВ результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия: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 несущественныхпризнаков;сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) поизучаемой тематике;использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческойдеятельности;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 законовприроды, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.Работа с информацией:осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике идругих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемойзадачей;анализировать и использовать знаково-символические средства представленияинформации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнятьдействия моделирования, работать с моделями;использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),оценивать объективность информации и возможности её использования для решенияконкретных учебных задач;следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в другихинформационных источниках.Коммуникативные универсальные учебныедействия Общение:вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделийдекоративно- 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 созданииизделия. Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация и самоконтроль:рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание инаведение порядка, уборка после работы);выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;



планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;устанавливать причинно-следственные связи между выполняемымидействиями и их результатами, прогнозироватьдействия для получения необходимых результатов;выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действиепосле 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 вгруппе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера)и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать иоценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать принеобходимости помощь;
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решенийпредлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел,осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлятьаргументы для защиты продукта проектной деятельности.Предметные результатыК концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду (технологии):правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочееместо, 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 рациональнойразметки(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений дляручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использоватьих 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 технологическиеприёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметкадеталей, выделение деталей, сборка изделия;выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталейспособами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток идругие;оформлять изделия строчкой прямого стежка;понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование»,«аппликация»; выполнять задания с опорой на готовыйплан;обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать заинструментами 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 дополнительныедетали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения,способы изготовления;распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкийкартон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость идругие);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 (какнаправляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами полиниям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием,вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощьюклея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно выполнять отделкураскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;использовать для сушки плоских изделий пресс;с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованиеминструкционной карты, образца, шаблона;различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструироватьи моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах подруководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера;называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальноезначение.К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по труду (технологии):понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж»,«эскиз»,«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологическиеоперации»,«способы обработки» и использовать их в практическойдеятельности; выполнять задания по самостоятельносоставленному плану;распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность,удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие),наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерныеособенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира всвоей предметно-творческой деятельности;самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности,поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции,самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной(технологической) карты;самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новыхизучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одногопрямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) сиспользованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля;выполнять биговку;выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрическойформы 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 выполнятьподвижное 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;выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искатьпути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду (технологии):понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,«искусственный материал»;выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные ираспространённые в крае ремёсла;называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных исинтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток спомощью чертёжных инструментов (линейка, угольник,циркуль);узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;выполнять рицовку;выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида испособа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции всоответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированныетехники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;понимать технологический и практический смысл различных видов соединений втехнических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций,использовать их при решении простейших конструкторских задач;конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор»по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;изменять конструкцию изделия по заданным условиям;выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требованийконструкции;называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способовпередачи информации (из реального окружения обучающихся);понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода иобработки информации;выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационныхтехнологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих,творческих и проектных заданий;выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на



основе полученных знаний и умений.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результатыпо отдельным темам программы по труду (технологии):формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, отворчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники иискусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимостиот вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) сиспользованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, принеобходимости вносить коррективы в выполняемые действия;понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия посамообслуживанию и доступные виды домашнего труда;выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинироватьразличные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия исоединять детали освоенными ручными строчками;выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшиевиды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему)и выполнять по ней работу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкцииизделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменениемфункционального назначения изделия;на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованиемизображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цветашрифта, выравнивание абзаца);работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point;решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел,осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения,аргументированно представлять продукт проектной деятельности;осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагатьидеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться,участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общемпроцессе.

2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область«Физическая культура») (далее соответственно - программа по физической культуре,физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты освоения программы по физической культуре.
Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные вфедеральной рабочей программе воспитания.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в воспитании здорового поколения, государственная политика снациональными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная



теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной деятельностичеловека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физическоговоспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяетобраз жизни на многие годы.Основными составляющими в классификации физических упражнений по признакуисторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры,туризм, спорт.По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвижений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействияна строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационнойсложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видовдействий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах всоответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влиянияна организм в целом и по конечному результату действия, туристические физическиеупражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах,езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которыхоценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодолениярасстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группудействий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единойвсесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации длядостижения максимальных спортивных результатов.Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» всоответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основныегимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физическогоразвития, физического совершенствования, повышения физической и умственнойработоспособности.В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основнойгимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненноважными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важныминавыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для развитиягибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной периодначального общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяютизбирательно и значительно их развить.Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о
физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненноважных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях(гимнастических, игровых, туристических и спортивных).Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимисянормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (далее - ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяетрешить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания.Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориентиром длясоставления рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление оцелях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физическойкультуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяетколичественные и качественные характеристики содержания, даёт распределениетематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований крезультатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования, а также требований к результатам обучения физической культуре.



В программе по физической культуре нашли своё отражение условияКонцепции преподавания учебного предмета «Физическаякультура»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы.Предметом обучения физической культуре на уровне начальногообщего образования является двигательная деятельность человекас общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физическойкультуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихсясистем: гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по преимущественной целевойнаправленности их использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихсяначального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью формируетсякостно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление,творчество и самостоятельность.Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств иметодов обучения. Существенным компонентом содержания программы по физическойкультуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке,сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования ииспользования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основзнаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивыхнавыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья.В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начальногообразования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которыенашли отражение в содержании программы по физической культуре в части получениязнаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильногоформирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики,получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений вигровой деятельности.Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качествапреподавания физической культуры на уровне начального общего образования, выполнениетребований, определённых статьей 41 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение оптимальной учебнойнагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний иоздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегииразвития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. имежотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на достижениенациональных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, здоровья иблагополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов.Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО.В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальностиличности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося иученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческихкоманд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспеченияобразовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательногопространства Российской Федерации.Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены навоспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активнойсамореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение попрограмме по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку наформирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки веденияздорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО.



Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитиефизических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных качеств,включающих в себя 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, учитвзаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерскиекачества.Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышениевнимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивнойдеятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание.Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровымзаданиям как простейшей форме физкультурноспортивной деятельности. В программе пофизической культуре используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижныеигры, рефлексивнометафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального идвигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, атакже содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления свидами спорта в программе по физической культуре используются спортивные эстафеты,спортивные упражнения и спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическимиспортивными упражнениями в программе по физической культуре используютсятуристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуреобеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений.В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит изследующих компонентов:знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способыфизкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); физическоесовершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), котороеподразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительнуюдеятельность.Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах:Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий исистему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятийи взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программыпо физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части,теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание впрограмме по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не толькоотдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Такжеповторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий на протяжениинедельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательностиповышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся сучётом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты.Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построениязанятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями,частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывноститесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличностизаключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышениетренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося.Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том,что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальныеособенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию двигательныхумений и навыков.Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений,восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств,



благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы пофизической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенноважную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практическийхарактер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств.Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствиязадач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. Приреализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоениюматериала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступностизадания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического иинтеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся впреднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся квыполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники выполненияупражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма иинтенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознаваяоздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатсясамостоятельно и творчески решать двигательные задачи.Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых кобучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается впостановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастанииобъёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической культурепредусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физическихнагрузок.Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программепо физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от физическогоразвития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся,которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принциповпозволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главныхпедагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого ксложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепеннымосвоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной исамостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.В основе программы по физической культуре лежит системнодеятельностный подход, цельюкоторого является формирование у обучающихся полного представления о возможностяхфизической культуры. В содержании программы по физической культуре учитываетсявзаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнутьпланируемых результатов - предметных, метапредметных и личностных.Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование разностороннефизически развитой личности, способной активно использовать ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизациитрудовой деятельности и организации активного отдыха.Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты освоенияосновной образовательной программы начального общего образования по учебномупредмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО.К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функцийфизической культуры традиционно относят формирование знаний основ физическойкультуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанныхна физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физическогоразвития и физического совершенствования, повышения физической и умственнойработоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека.Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физическойкультуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры навсех уровнях общего образования.



В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развитияпознавательной активности человека, включая знания о природе (медико-биологическиеосновы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности),знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний,жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических упражненияхдля укрепления здоровья (физического, социального и психологического), освоенииупражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека,овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например,распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные иобщеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнениифизических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, -физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни.Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает:единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с цельюреализации равных возможностей получения качественного начального общего образования;преемственность основных образовательных программ по физической культуредошкольного, начального общего и основного общего образования; возможностиформирования индивидуального подхода и различного уровня сложности сучётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одарённыхдетей, детей с ограниченными возможностями здоровья); государственные гарантии качестваначального общего образования, личностного развития обучающихся;овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневнойжизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний,расширения возможностей личного образовательного маршрута; формирование уобучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальнойстратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировоеспортивное наследие;освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого врешение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих икомандных возможностей.Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваиватьпрограмму по физической культуре в соответствии с возможностями каждого.Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования попрограмме по физической культуре являются:умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средствафизической культуры для достижения цели динамики личного физического развития ифизического совершенствования;умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать сосверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательнойдеятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь приизучении и выполнении физических упражнений;умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессеобщения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передачеинформации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры,методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающихподвижных игр и игровых заданий;умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений,слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическомвыполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития.Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 405 часов: в 1классе - 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе - 102часа (3 часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю).



При планировании учебного материала по программе по физической культуреррекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всехклассов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно бытьотведено на выполнение физических упражнений.Планируемые результаты освоения программы по физическойкультуре на уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы пофизическойкультуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному,культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физическойкультуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией оспортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивнойарене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры дляблага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке.Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностныхотношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности привыполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физическихупражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи впроцессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своихтоварищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам привыполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объясненииошибок и способов их устранения.Ценности научного познания:знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека вроссийской культурно-педагогической традиции;познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре,необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития ифизического совершенствования;познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы сучебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствамиинформационных технологий;интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность ксамообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности иуровня обучения в дальнейшем.Формирование культуры здоровья:осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственноеотношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоениюгимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений,установка на здоровый образ жизни, необходимостьсоблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.Экологическое воспитание:экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, егопотребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение ксобственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюденияправил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;



экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативнойи социальной практике.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия, умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебныхдействий:ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределахизученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменныхвысказываниях; выявлять признаки положительного влияния занятий физической культуройна работуорганизма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия;моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений,плавании; устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием наразвитие физических качеств;
классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физическоговоспитания, по преимущественной целевой направленности их использования,преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека;приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыковплавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальнойподготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений;самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений дляутренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числедля целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии ссенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение идействовать даже в ситуациях неуспеха;овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания иумения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельностииных учебных предметов;использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотравидеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе сиспользованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физическихупражнений;использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решенияучебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),оценивать объективность информации и возможности её использования для решенияконкретных учебных задач.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения идополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать,выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; описывать влияние физическойкультуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека;строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил привыполнении 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 общейдеятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей,



осуществление действий для достижения результата; проявлять интерес к работе товарищей,в доброжелательной форме комментировать иоценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать принеобходимости помощь; продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) сосверстниками при решении задачвыполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной ивнешкольной физкультурной деятельности; конструктивно разрешать конфликтыпосредством учёта интересов сторон и сотрудничества.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятиеутомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний);контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельнойповседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия;предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни;проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных плановорганизации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, втом числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки;
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность сиспользованием различных средств информации и коммуникации.Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опытобучающихся в физкультурной деятельности.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленногопрограммой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенныеобучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области«Физическая культура» периода развития начального общего образования, видыдеятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных и новых ситуациях.В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включеныфизические упражнения:гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданныхдвижений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействияна строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационнойсложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных видовдействий (элементарных движений,бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии сизменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм вцелом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать,выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатомзадания); туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки,преодолениепрепятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оцениваетсякомплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния ипрепятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий,исполнение которых искусственностандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией иявляется предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов.К последней группе в программе по физической культуре условно относятся некоторыефизические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивныетуристические упражнения).Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность уобучающихся определённых умений.



К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм,спорт); формулировать правила составления распорядка дня с использованием знанийпринциповличной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями взале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности веденияактивного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местахзанятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, вбассейне); формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельныхзанятийфизическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрыватьзначение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития,описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационныхспособностей; иметь представление об основных видах разминки.
Способы физкультурной деятельности.Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическимиупражнениями:выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя,сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации;составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утреннейгимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять идемонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать ихзначения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевыеупражнения:участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, сзаданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов,выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основамитуристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности,выполнять команды и строевые упражнения.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 период начального общего образования, иразвития силы, основанной на удержании собственного веса;осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростныхспособностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч);осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важныхнавыкови умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ногепопеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны;осваивать способы игровой деятельности.К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатовпо отдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки,отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; кратко излагать историю физической культуры, гимнастики,олимпийского движения,



некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов,описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастическихупражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правилаповедения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных исолнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во времякупания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать.Способы физкультурной деятельности.Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическимиупражнениями:выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполненияопределённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых группмышц, увеличение подвижности суставов; использовать технику контроля за соблюдениемосанки и правильной постановки стопы приходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислятьвозрастной период для их эффективного развития; принимать решения в условиях игровойдеятельности, оценивать правила безопасности в процессе игры; знать основные строевыекоманды.Самостоятельные наблюдения за физическим развитием ифизической подготовленностью:составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утреннейгимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравниватьдинамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационныхспособностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполненииупражнений с различной нагрузкой;классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённымклассификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физическоговоспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, попреимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командныеперестроения:участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевоеучастие членов команды; выполнять перестроения. Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- скоростныхспособностей;осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегомвперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом;осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических иакробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметамидля развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости,координационно-скоростных способностей;демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки наместе с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны);осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилямиплавания (при наличии материально-технического обеспечения).К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:Знания о физической культуре:представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулироватьотличие задач физической культуры от задач спорта; выполнять задания на составлениекомплексов физических упражнений по



преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлятьматериал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования иукрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; представлять иописывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека иосновные группы мышц; описывать технику выполнения освоенных физическихупражнений;формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физическойкультуре; находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развиваетсякаждое изследующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость;различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств испособностей человека; различать упражнения на развитие моторики;
объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде;формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта навыбор); выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.
Способы физкультурной деятельности.Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическимиупражнениями:самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры,характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению;организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью:определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) привыполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того илииного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности;проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основнойгимнастики.Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты:составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическимпредметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан,член команды).Физическое совершенствование.Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинацийгимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов,прыжков;осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль наспине, кроль;осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развитиягибкости, координационно-скоростных способностей;осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненноважных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение,перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты,прыжки, удержание на воде,дыхание под водой и другие;проявлять физические качества: гибкость, координацию - и демонстрировать динамику ихразвития;осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных формах занятий;осваивать строевой и походный шаг.Спортивно-оздоровительная деятельность:



осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) сдинамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние;осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики сиспользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка);осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: сериюповоротов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком однойногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места ис разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку;осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях),бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку,прыжков в длину и иное;осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений,входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору).К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:
Знания о физической культуре:определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуречеловека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать ираскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью;называть направления физической культуры в классификации физических упражнений попризнаку исторически сложившихся систем физического воспитания;понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественнойцелевой направленности;формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физическойкультуры от задач спорта;характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физическихупражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания иотмечать роль туристической деятельности вориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях;давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт,интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; знать строевыекоманды;знать и применять методику определения результатов развития физических качеств испособностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма;определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условийзанятий;различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств(сила, быстрота, координация, гибкость).Способы физкультурной деятельности:составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическимразвитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур;измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программыпо физической культуре (гибкость, координационноскоростные способности);объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальныхфизических упражнений по виду спорта (по выбору);общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации,быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц,формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие;составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательнойдеятельности.Физическое совершенствование



Физкультурно-оздоровительная деятельность:осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений воздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс);моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств испособностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективностидинамики развития физических качеств и способностей;осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки привыполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений;осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений приразличных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях обеспечениянагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя);принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственныхфизических качеств.Спортивно-оздоровительная деятельность:осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений;осваивать технику выполнения спортивных упражнений;осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группахпри разучивании специальных физических упражнений;проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполненииспециальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики;выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техникиплавания;различать, выполнять и озвучивать строевые команды;осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании ивыполнении физических упражнений;осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнятьплавание на скорость;описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (навыбор);соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом;демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) припередаче, броске, ловле, вращении, перекатах;демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с однойноги (попеременно), на месте и с разбега;осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо,шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках);осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах;моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая,партерная, у опоры);осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижныхигр, игровых заданий, спортивных эстафет;осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровойдеятельности;осваивать технические действия из спортивных игр.Содержание обучения в 1 классе.Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физическойкультурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. Исходныеположения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры.
Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнениягимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основныехореографические позиции.



Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь.Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнениифизических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. Распорядок дня. Личнаягигиена. Основные правила личной гигиены.Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт.Физические упражнения.Упражнения по видам разминки.Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общейразминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоениетехники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шагивперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцахи пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленнымиколенями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые сотведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальныхпозиций у опоры.Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования иразвития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укреплениямышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения длярастяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»),упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных иголеностопных суставов («велосипед»).Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения дляразогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укреплениямышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкостипозвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. Подводящие упражнения
Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнениюпродольных 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 скакалкувперёд, 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 иобратно. 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») попеременнокаждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчкомс двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обестороны. 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, соскакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.Организующие команды и приёмы.Освоение универсальных умений при выполнении организующихкоманд. Содержание обучения во 2 классе.Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела.Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символпобеды на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная историяОлимпийских игр. 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 движениямиголовой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшиепрыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудьюбедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловищавперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»).Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики дляформирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения дляформирования 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 подвижноститазобедренных, коленных и голеностопных суставов.Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»),упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения дляукрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины иувеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ногиназад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведеныв 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, развитиякоординации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (коленипрямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре нагимнастической 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 сногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону иповороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорокпять и девяносто градусов (вперёд и в сторону).Подводящие упражнения, акробатические упражнения.Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стояи вставание из положения мост.Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом Удержаниескакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки.Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания соскакалкой.Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча.Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическимпредметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания.Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражненийв комбинации.Пример:Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладонивперёд (локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) - шаг вперёд споворотом 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.Плавательная подготовка.Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоениеуниверсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков



плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоениеспортивных стилей плавания.Основная гимнастика.Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастическихупражнений.Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусовна одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, всторону, поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполненияпрыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусовв обе стороны.Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, споворотом), 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 танцевальныхшагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игрыи задания.Организующие команды и приёмы.Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевыхупражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, поворотынаправо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью Содержаниеобучения в 3 классе.Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярноговыполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификацияфизических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств всоответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастическойразминки.Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатическихупражнений.Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений дляразвития основных физических качеств.Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки уопоры в группе.Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастическихупражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических иакробатических упражнений.Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений попреимущественной целевой направленности их использования.Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способамипередвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. Организующиекоманды и приёмы.Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевыхупражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево,передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексовгимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утреннейгимнастики.Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельныхмышечных групп.Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностейрежима работы мышц (динамичные, статичные).Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованиемгимнастических предметов.



Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча взаданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитацияпадения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданнуюцель, прыжки в высоту, в длину, плавание.Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-технической базы).Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальнойподготовки по данному виду спорта.Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий.Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроенияи движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении.Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия вофлешмобах.Содержание обучения в 4 классе.Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические видыспорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видамиспорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор).Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективногоразвития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числедля утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации.Самостоятельное проведение разминки по её видам.Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий,принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья,организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечениеиндивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий,флешмоба.Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамкахосвоения упражнений единоборств и самообороны.Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения длятуристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. Освоениепринципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения)при выполнении физического упражнения.Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.Спортивно-оздоровительная деятельностьОвладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики сэлементами акробатики и танцевальных шагов.Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук(для удержания собственного веса).Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности весаи роста; эстетических движений.Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышцбрюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение длярук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины иувеличения эластичности мышц туловища.Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста,шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы иравномерного бега на 60 и 100 м.Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (приналичии специального спортивного легкоатлетического оборудования).Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (навыбор) при наличии материально-технического обеспечения).Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальнойподготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки.



Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча взаданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитацияпадения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метаниетеннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. Выполнение заданийв ролевых, туристических, спортивных играх.Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах.Повороты на месте и в движении.Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений.Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре.Вариант № 2.Пояснительная записка.Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена наоснове требований к результатам освоения программы начального общего образованияФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральнойрабочей программе воспитания.При создании программы по физической культуре учитывались потребности современногороссийского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении,способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения исамореализации.В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиесяреалии современного социокультурного развития общества, условия деятельностиобразовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работниковна обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практикусовременных подходов, новых методик и технологий.Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезеобучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической исоциальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойстворганизма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активноевовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образованияявляется формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческойсамостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями.Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление исохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельнойдеятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражненийоздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается вформировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровняразвития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональнойнаправленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенноевовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями иумениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной,дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки,закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физическойподготовленностью.Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся кистории и традициям физической культуры и спорта народов России, формированииинтереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятийфизической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. Впроцессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способыповедения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своихдействий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.



Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре дляначального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностногоподхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности
обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоениюобучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержанияучебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активноевлияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любаядеятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующихдидактических линиях учебного предмета.В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовкиобучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культурев раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересыобучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитиинациональных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечиваетсяпрограммами по видам спорта, которые могут использоваться образовательнымиорганизациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций,наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогическогосостава. Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярныенациональные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся наэтнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрываетосновные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания офизической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическоесовершенствование».Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметныерезультаты.Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредствомсовременных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения,информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры - 270 часов: в 1классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часа(2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часа (2 часа в неделю).Содержание обучения в 1 классе.Знания о физической культуре.Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом поукреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физическихупражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.Способы самостоятельной деятельности.Режим дня и правила его составления исоблюдения. Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексыупражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток иутренней зарядки.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий вспортивном зале и на открытом воздухе.Гимнастика с основами акробатики.



Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа.Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте,повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом,упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованныегимнастические прыжки.Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе,подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки вгруппировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.Лыжная подготовка.Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжахступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).Лёгкая атлетика.Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумяногами, в высоту с прямого разбега.Подвижные и спортивные игры.Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.Прикладно-ориентированная физическая культура.Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.Содержание обучения во 2 классе.Знания о физической культуре.Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. ЗарождениеОлимпийских игр древности.Способы самостоятельной деятельности.Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота,выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневниканаблюдений по физической культуре.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки ифизкультминутки для занятий в домашних условиях. Спортивно-оздоровительнаяфизическая культура.Гимнастика с основами акробатики.Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построениии перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стояна месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейсяскоростью движения.Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки соскакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения сгимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальныйхороводный шаг, танец галоп.Лыжная подготовка.Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижениедвухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке,торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска.Лёгкая атлетика.Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижнуюмишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении вразных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту спрямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направлениядвижения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходныхположений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших



препятствий.Подвижные игры.Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).Прикладно-ориентированная физическая культура.Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качествсредствами подвижных и спортивных игр.Содержание обучения в 3 классе.Знания о физической культуре.Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территориюРоссии. История появления современного спорта. Способы самостоятельной деятельности.
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры:общеразвивающие, подготовительные, соревновательные,их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятияхфизической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитиифизических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражненийдля комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий поразвитию физических качеств на учебный год.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной изрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной ифизической нагрузки.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатики.Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному вколонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма.Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способамиходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук,приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастическойскамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками,приставным шагом правым и левым боком.Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым илевым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку сизменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге,прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменениемположения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища.Упражнения в танцах галоп и полька.Лёгкая атлетика.Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы вположении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационнойнаправленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением иторможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. Лыжная подготовка.
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения вповоротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможениеплугом. Плавательная подготовка.Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди испине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой ипрыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плаваниикролем на груди.Подвижные и спортивные игры.



Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки.Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол:прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении.Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. Прикладно-ориентированная физическая культура.Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка квыполнению нормативных требований комплекса ГТО. Содержание обучения в 4 классе.
Знания о физической культуре.Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта вРоссии.Способы самостоятельной деятельности.Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма.Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физическойподготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физическойподготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностейфизического развития и физической подготовленности посредством регулярногонаблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятийфизической культурой.Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура.Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслаблениемышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счётупражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающиепроцедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.Спортивно-оздоровительная физическая культура.Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнениигимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошоосвоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способомнапрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъёмпереворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетическихупражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге полегкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метаниемалого мяча на дальность стоя на месте.Лыжная подготовка.Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения впередвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. Плавательная подготовка.
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения вплавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.Подвижные и спортивные игры.Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игрыобщефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мячасверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных техническихдействий в условиях игровой деятельности.Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенныхтехнических действий в условиях игровой деятельности. Прикладно-ориентированнаяфизическая культура.Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка
к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.Планируемые результаты освоения программы по физической



культуре на уровне начального общего образования.Личностные результаты освоения программы по физическойкультуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народовРоссии, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;
формирование нравственно-этических норм поведения иправилмежличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнениясовместных учебных заданий;проявление уважительного отношения к соперникам во времясоревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах иушибах;уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурнымформам и видам соревновательной деятельности;стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образажизни;проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития ифизической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на ихпоказатели.В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия:У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическимиупражнениями из современных видов спорта; сравнивать способы передвижения ходьбой ибегом, находить между ними общие и отличительные признаки;
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еёнарушений.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оцениватьвлияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; управлять эмоциями во времязанятий физической культурой и проведения подвижных игр,соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям другихобучающихся и учителя; обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновыватьобъективность определения победителей.



У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактикенарушения и коррекции осанки; выполнять учебные задания по обучению новым физическимупражнениям и развитию физических качеств;
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательнойдеятельности.По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальныеучебные действия:У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определятьих отличительные признаки; понимать связь между закаливающими процедурами иукреплением здоровья; выявлятьотличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводитьпримеры и демонстрировать их выполнение; обобщать знания, полученные в практическойдеятельности, составлять индивидуальныекомплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактикунарушения осанки; вести наблюдения за изменениями показателей физического развития ифизических качеств,проводить процедуры их измерения.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примерыеё положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); исполнятьроль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своихдействиях и принятых решениях; выполнять небольшие сообщения по историивозникновения подвижных игр и спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физическогоразвития и физической подготовленности.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебногосодержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,занятия лыжной и плавательной подготовкой); выполнять учебные задания по освоениюновых физических упражнений и развитиюфизических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдатькультуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; контролироватьсоответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональнуюсдержанность при возникновении ошибок.По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД:У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий: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 назанятиях физической культурой; понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение развитияутомления при выполнении физических и умственных нагрузок;обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения



на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия попредупреждению нарушения осанки;вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств втечение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам).У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие ссоблюдением правил и норм этического поведения; правильно использовать строевыекоманды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполненияучебных заданий;активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физическихупражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; выполнять
небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации ипроведения самостоятельных занятий физической культурой.У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основесравнения с заданными образцами; взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной иигровой деятельности,контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективноерешение.По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД:У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:сравнивать показатели индивидуального физического развития и физическойподготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительныеособенности; выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов,приводитьпримеры физических упражнений по их устранению;объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактикунарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативныхуниверсальных учебных действий:взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материали отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; использовать специальные термины ипонятия в общении с учителем и обучающимися,применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физическихкачеств; оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполненииучебных заданий; самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и сучётом собственных интересов;
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитиюфизических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме



дня;соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбораодежды для самостоятельных занятий;выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактикееё нарушения;демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному,выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки наместе с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; передвигаться налыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть в подвижные игры собщеразвивающей направленностью.К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатовпо отдельным темам программы по физической культуре:демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об ихсвязи с укреплением здоровья и физическим развитием; измерять показатели длины и массытела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюденияза их изменениями;выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений иразными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мячаправой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; демонстрироватьтанцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; выполнять прыжки поразметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с прямого разбега;передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона итормозить падением;
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств,с использованием технических приёмов из спортивных игр; выполнять упражнения наразвитие физических качеств.К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов поотдельным темам программы по физической культуре:соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений,легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; демонстрировать примерыупражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности,раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; измерять частотупульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартныхнагрузок;
выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь спредупреждением появления утомления; выполнять движение противоходом в колонне поодному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;
выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменениемположения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левыми правым боком, спиной вперёд; передвигаться по нижней жерди гимнастической стенкиприставным шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;
демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левойноге; демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп иполька;выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длинус разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;



передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона встойке лыжника и тормозить плугом;выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мячана месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол(ведение футбольного мяча змейкой);выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в ихпоказателях. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметныхрезультатов по отдельным темам программы по физической культуре: объяснять назначениекомплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреплениездоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физическихкачеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятияхгимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; демонстрироватьакробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способомнапрыгивания;демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальноесопровождение;выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание малого(теннисного) мяча на дальность; демонстрировать проплывание учебной дистанции кролемна груди или кролем на спине (по выбору обучающегося);выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол вусловиях игровой деятельности;выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в ихпоказателях.Физическая культура. Модули по видам спорта.Модуль «Самбо».Общая характеристика модуля «Самбо».Модуль «Самбо» (далее - модуль по самбо, самбо) на уровне начального общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и одним изуниверсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спорта и системасамозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как отводятважнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизнизанимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощнымвоспитательным эффектом, которая базируется на истории создания и развитии самбо,героизации наших соотечественников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа,сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому идуховному развитию.Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровьяобучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя иповышая их функциональный уровень, а также являются важным средством профилактикитравматизма.При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает уобучающихся воспитание всех физических качеств и развивает такие черты личности, как



целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненнонеобходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств самбо. Задачами изучениямодуля «Самбо» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательнойактивности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо;формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты и умения применятьих в различных жизненных ситуациях;формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в процессеукрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;обучение основам техники самбо, безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, наоткрытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо собщеразвивающей и корригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в томчисле, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса кпредмету «Физическая культура»;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физическойкультурой и спортом средствами самбо;популяризация самбо, как вид спорта и системы Самозащиты в общеобразовательныхорганизациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, в частностисамбо. Место и роль модуля «Самбо».Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование».Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивныхсоревнованиях.Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: при самостоятельномпланировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебногоматериала по самбо с выбором различных техническихэлементов самбо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (ссоответствующей дозировкой и интенсивностью); в виде целостного последовательногоучебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в



том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля«Самбо». Знания о самбо.История зарождения самбо в СССР.Основоположники самбо и их роль в зарождении самбо. Самбисты- Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: спортивное самбо (женское,мужское), боевое самбо, пляжное самбо, прикладное самбо, демо самбо.Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский ковер самбо,экипировка спортсмена, экипировка судьи).Основные сведения о правилах самбо.Достижения отечественных самбистов на мировомуровне. Словарь терминов и определений по самбо.Игры и поединки по заданию на занятиях самбо.Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развитияфизических качеств.Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста.Правила личной гигиены во время занятий самбо. Правильное питание самбиста.Правила безопасного поведения при занятиях самбо в спортивном зале (в душе, раздевалке,местах общего пользования), на открытых площадках. Форма одежды для занятий самбо.Способы самостоятельной деятельности.Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы самоконтроля зафизической нагрузкой.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для занятий самбо.Режим дня юного самбиста.Выбор и подготовка места для занятий самбо.Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо.Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий самбо.Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо вовремя занятий и активного отдыха.Тестирование уровня физической подготовленности всамбо. Физическое совершенствование.Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на занятияхсамбо. Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо.Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а также технико-тактические действия самбиста.Специально-подготовительные упражнения самбо.Акробатические элементы: различные виды перекатов,кувыркови переворотов.Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперёд на руки,при падении на спину через мост, на бок кувырком через плечо. Способы страховки паденийпреподавателем, партнёром.Упражнения для приёмов в положении лёжа: удержания, переворачивания.Упражнения для бросков: выведения из равновесия, броски захватом ноги (ног), подножки,подсечки, зацепы, через голову, подхваты, броски через бедро, через спину.



Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания.Технико-тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения.
Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия: партнёра,стоящего на коленях, скручиванием, партнёра в упоре присев толчком и рывком, партнёра,стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.Технические действия самбо в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы,поперёк, верхом, со стороны ног. Варианты защит от удержаний. Переворачивания партнёра,стоящего в упоре на коленях и руках: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием захватомруки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. Активные ипассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантамиудержаний.Основные способы тактической подготовки (сковывание, маневрирование, маскировка)отрабатываются в играх-заданиях и подвижных играх.Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, групповые, командные, спредметами и без них), эстафеты с учетом специализации самбо.Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами единоборств, игры-задания, учебные схватки на выполнение изученных упражнений, участие всоревновательной деятельности.Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России череззначимость самбо, подвиги самбистов в период военных действий и достиженияотечественной сборной команды страны на мировых пространствах спорта;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятийсамбо;ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятиисамбо.При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способоврешения задач средствами самбо в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в самбо,определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находитьспособы устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение,соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностейосновных систем организма и укрепления здоровья человека, а также обеспечениясобственной безопасности и безопасности близких;



умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно координационныхупражнений из положения «стоя»;умение характеризовать позиции, технические и тактические действия, относящиеся к самбо;знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в соревнованиях по самбо вучебной, тренировочной и соревновательной деятельности, этических норм участникасоревнований;знание и умение правильно выполнять основные технические элементы группировки,приёмы самостраховки в различных вариантах, из различных исходных положений, в любуюсторону;выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего обучающегося),анализировать собственные действия, корректировать действия с учётом допущенныхошибок;умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощиродителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий самбо;владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий самбов спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях в различное время года;умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо,применять средства восстановления организма после физической нагрузки;умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения и элементарныетехнические действия по самбо для повышения уровня общей физической подготовленности,развития основных физических качеств и предварительной подготовки к освоению базовыхтехнических действий самбо;умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники борьбы лёжа, элементытехники способов защиты и уходов от удержаний, активные и пассивные способы защиты;участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований,фестивалей, конкурсов по самбо;знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в самбо,участие в соревнованиях по самбо.Модуль «Гандбол».Пояснительная записка модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» (далее - модуль по гандболу, гандбол) на уровне начального общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровьяобучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя иповышая функциональный уровень всех систем организма человека. При занятиях гандболомиспользуются самые разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимуюфизическую нагрузку на все группы мышц обучающегося и способствует укреплениюпозвоночника для формирования правильной осанки.Систематические занятия гандболом развивают такие черты личности, какцелеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни. Целью изучения модуля«Гандбол» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств вида спорта «гандбол». Задачами изучения модуля «Гандбол» являются:



всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение безопасности средствами;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола вчастности;формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в процессеукрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в областифизической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развитияличности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «гандбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура»;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Гандбол».Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии вспортивных соревнованиях.Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементовигры в гандбол, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельнойнагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля«Гандбол». Знания о гандболе.Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры древности.Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития гандбола и мини-гандбола.Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила проведения закаливающихпроцедур.



Основы правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях гандболом. Правилабезопасности в игровой деятельности.Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и техническимиприёмами гандбола.Подводящие игры с элементами гандбола.Основные правила игры в гандбол.Организация школьных соревнований по мини-гандболу.Способы самостоятельной деятельности.Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальнойнаправленности с элементами гандбола.Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. Способы самоконтроля зафизической нагрузкой. Роль самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий гандболом. Правилаиспользования спортивного инвентаря для занятий гандболом. Режим дня юногогандболиста.Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий гандболом.Организация и проведение подвижных игр с элементами гандбола во время активного отдыхаи каникул.Тестирование уровня физической подготовленности игроков в гандболе.Физическое совершенствование.Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, необходимыхдля развития физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол» и овладениятехникой и тактикой игры в гандбол (мини-гандбол);Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-гандбола): бег сразличной частотой шагов, подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, броски мяча в стену(наклонный батут) с последующей ловлей, прыжки вперед и вверх с мячом в руках, метаниетеннисного и гандбольного мяча в статичную цель.Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки, повороты, остановки.Основы техники держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмывладения мячом.Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время игры в мини-гандбол : передача, ловля, броски мяча.Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой деятельности.Подводящие упражнения и элементарные формы техники игры в защите. Понятия: «стойка»и «передвижение», «противодействие нападающему, владеющему мячом».Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячейруками и ногами, падения и броски за мячом, обманные движения. Простейшие упражненияна перемещения, ловлю и гашение.Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент соревнования, игрысюжетного характера, командные игры.Тестовые упражнения по физической подготовленности в гандболе. Участие всоревновательной деятельности по мини-гандболу.Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатахЕвропы, Олимпийских играх;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и



ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятийгандболом;понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуацияхпри занятии гандболом.При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способоврешения задач средствами гандбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности ихрешения;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлятьосознанный выбор в учебной и познавательной деятельности, при выполнении простейшихтехническо-тактических приёмов;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаиватьсвоё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и минигандбола;знание основных правил игры в гандбол, мини-гандбол в учебной, соревновательной идосуговой деятельности;соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием,правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий гандболом;знание и соблюдение основных правил безопасности на занятиях гандболом; умениеподбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителейпростейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений длязанятий гандболом;умение определять первые внешние признаки утомления и осуществлять самоконтроль зафизической нагрузкой в процессе занятий гандболом;умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами гандбола во времяактивного отдыха и каникул;знание и умение демонстрировать простейшие комплексы общих и специальныхподготовительных упражнений, необходимых для развития физических качеств, характерныхдля вида спорта «гандбол»;знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег, прыжки, остановки,повороты по игровому полю, технику держания мяча при игре в минигандбол (гандбол) ипростейшие приёмы владения мячом;умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные технические приёмы игрыв защите, а также основы техники игры вратаря;умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий;знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленностив гандболе.Модуль «Дзюдо».Пояснительная записка модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» (далее - модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального образования разработанс целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций всистеме образования и использования спортивно-ориентированных



форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Дзюдо представляет собой целостную систему физического воспитания, поскольку включаетв себя всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическимивозможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсеналафизических упражнений различной направленности.Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, духовному развитиюобучающихся, формирует вокруг себя особую атмосферу общения, увлеченности не простовидом спорта и присущими ему двигательными навыками, а собственной индивидуальнойкультурой, этикетом, философией, выходящей далеко за рамки спорта. Умение искусновладеть своим телом, красота бросков открывают большие возможности для активизацииинтереса обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового образа жизни испособствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию, их личностному и профессиональному самоопределению.Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта«дзюдо».Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», его возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся; развитие основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях подзюдо; формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегосясредствами дзюдо, и создание необходимых предпосылок для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность,техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; воспитание положительныхкачеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образовательнойи соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо; популяризациядзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие и поддержка одарённых детей вобласти спорта.Место и роль модуля «Дзюдо».Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементовдзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;



в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля «Дзюдо».Знания о борьбе дзюдо.История зарождения и развития дзюдо. Известные отечественные борцы и тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и первенствахи российских клубов на европейской спортивной арене.Разновидности дзюдо (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-группа).Размеры ТАТАМИ, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование для занятий дзюдо.Весовые категории.Основные правила соревнований по дзюдо (олимпийское, КАТА, КАТА- группа). Судейскаяколлегия, обслуживающая соревнования по дзюдо. Жесты судьи.
Словарь терминов и определений по дзюдо.Дзюдо как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.Правила безопасного поведения во время занятий дзюдо. Режим дня при занятиях дзюдо.Правила личной гигиены во время занятий дзюдо.Способы самостоятельной деятельности.Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой.Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий дзюдо.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятийдзюдо. Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений.Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения.Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,корригирующей гимнастики с элементами дзюдо, дыхательной гимнастики, упражнений дляглаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений дляразвития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.Основы организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками. Организацияи проведение игр специальной направленности с элементами дзюдо.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы ихустранения.Основы анализа собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своей команды и игрыкоманды соперников.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физическойподготовке. Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости).Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий борца-дзюдоиста.Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки передсоревнованиями по дзюдо. Комплексы корригирующей гимнастики с использованиемспециальных упражнений из арсенала дзюдо.Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической



нагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты с элементамидзюдо. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств.Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки,повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий в стойке и в партере,защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения. Характеристика способовтактической подготовки в дзюдо, её компоненты и разновидности. Учебные поединки(борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях).Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца- дзюдоиста.Участие в соревновательной деятельности.Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения российских борцов-дзюдоистов и национальной сборной команды страны подзюдо;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности(учебной, тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по дзюдо;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами дзюдо.При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата; умение характеризовать действия и поступки,давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;



обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятийфизической культурой;организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.При изучении модуля «Дзюдо» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья, закаливания иразвития физических качеств человека;сформированность знаний по истории возникновения дзюдо в мире и в РоссийскойФедерации;представление о разновидностях дзюдо и основных правилах ведения поединков, борцовскойтерминологии на японском языке, весовых категориях;сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо, правил личнойгигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятийборьбой дзюдо;сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, показателямифизического развития и основных физических качеств;сформированность основ организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками,организация и проведение со сверстниками подвижных игр с элементами единоборств,выполнения упражнений специальной направленности из арсенала дзюдо;умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующихупражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальныхупражнений для формирования технических действий борца дзюдоиста, методики ихвыполнения;способность выполнять различные виды передвижений и двигательных действий: бег,прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции, лазания и метанияв учебной, игровой и соревновательной деятельности, а также акробатические элементы:перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты разгибом и другиеэлементы.специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и гимнастический мост,передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения.способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой техники впартере и стойке; способность анализировать выполнение технического действия (приёма) инаходить способы устранения ошибок;
участие в учебных поединках по упрощенным правилам;умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовке и оценивать показатели физической подготовленности; умение демонстрироватьво время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности,организованность, ответственность;способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях по дзюдо.Модуль «Тэг-регби».Пояснительная записка модуля «Тэг-регби».Модуль «Тэг-регби» (далее - модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне начального



общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их сновым для многих видом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не травмоопасномварианте, дает возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном видеспорта. Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную двигательную активность.Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе начального обучениялежит игровая деятельность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры),осуществляется общая физическая подготовка обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяеткомплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств исоциальных функций занимающихся.Целью изучения модуля «Тэг-регби» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби.Задачами изучения модуля «Тэг-регби» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по тэг-регби;формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащениедвигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующейнаправленностью, техническими действиями и приемами тэг-регби;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура» средствами тэг-регби;популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих повышенныйинтерес и способности к занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, кучастию в спортивных соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Тэг-регби».Модуль «Тэг-регби» доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всемибазовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовкеобучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль «Тэг-регби» может быть реализован вследующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби,с



учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля «Тэг-регби». Знания о тэг-регби.История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминологиятэг-регби.Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных.Форма и экипировка занимающегося тэг-регби.Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби.Комплексы упражнений для развития различных физических качеств регбиста.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание игровыхамплуа. Основные термины тэг-регби.Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, выдержка, решительность,настойчивость. Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби.Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время активногоотдыха и каникул.Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техническихошибок.Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. Физическое совершенствование.Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательныеумения и навыки во время занятий тэг-регби.Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые старты», «Регбийные салки»,«Салки с передачей мяча между водящими», «Салки вдвоем», «Салки втроем», «Салки вчетверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с городом», «Колдунчики», «Собачки», «Собачкив квадрате», «Собачки 4 против 2» «Осалить конкретного игрока», «Осаль в цепипоследнего», «Штандр регбийным мячом», «Закрой игрока и перехвати передачу»,«Пионербол двумя регбийными мячами», «Выполни заданное количество передач», «Ботва»,«Регбийные рыбаки и рыбки», «Тэг-регби 3x3 по упрощенным правилам», «Атака города»,«Атака города по выбору».Индивидуальные техническиедействия: Техника владения регбийныммячом: стойки и перемещения;держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и приземлениемяча; финты; передвижения с мячом по площадке;
передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и вдвижении; передачи в колоннах с перемещениями; передача иловля высоко летящего мяча; подбор неподвижного мяча,катящегося мяча.



Тактические взаимодействия:в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты;тактические действия с учетом игровых амплуа в команде;быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты кнападению. Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам.Содержание модуля «Тэг-регби» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия вдостижении общих целей при совместной деятельности в процессе занятий физическойкультурой, игровой и соревновательной деятельности по тэг-регби на принципахдоброжелательности и взаимопомощи; проявление положительных качеств личности иуправление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций; осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность,уважение, дисциплина,трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей на основе представлений онравственных нормах, социальной справедливости и свободе; способность самостоятельногопринятия решений и командного игрового взаимодействия;способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям;оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка иобщих интересов;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактикивредных привычек и ассоциального поведения;бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявлениедоброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности инарушения в состоянии здоровья;добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новыхзнаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби;определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, по тэг-регби;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, определять наиболее эффективные способы достижения результата в учебной иигровой деятельности;способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление мира и дружбымежду народами;понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания,воспитания физических качеств человека и профилактикой вредных привычек;способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культурыдвижений, подбирать упражнения различной направленности;



способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, объективнооценивать их;способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-регби,грамотно пользоваться понятийным аппаратом;способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационнымижестами судьи.способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,составлять из них индивидуальные комплексы для физической подготовки регбиста;умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, освоениятехнических действий в тэг-регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности;приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личнойгигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста;способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действийи развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективностьэтих занятий.знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со сверстниками, организациии проведения со сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби;умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнениитестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг-регби. Модуль«Плавание».Пояснительная записка модуля «Плавание».Модуль «Плавание» (далее - модуль по плаванию, плавание) на уровне начального общегообразования разработан для обучающихся 2-4 классов с целью оказания методическойпомощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования ииспользования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различнымвидам спорта.Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятияплаванием имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так какумение плавать является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантируетсохранение жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчастные случаи принахождении его в водной среде.Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровьяобучающихся,, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя иповышая их функциональный уровень, а также являются важным средством закаливания.При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает уобучающихся развитие таких физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила,выносливость.Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, какцелеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию как базовому жизненнонеобходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры исоциального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятияфизической культурой и спортом с использованием средств плавания. Задачами изучениямодуля «Плавание» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма ихдвигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,



обеспечение культуры безопасного поведения средствами плавания;формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различныхусловиях;формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессеукрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях в бассейне, отдыхеу воды, в критических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания собщеразвивающей и корригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в томчисле, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами плавания;популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Плавание».Модуль «Плавание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, атакже в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивныхклубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях.По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно сформировать общиепредставления о плавании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях,обучить основам техники различных способов плавания, а также безопасному поведению назанятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в критических ситуациях. Модуль «Плавание»может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по плаванию с выбором различных элементов плавания,с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля«Плавание». Знания о плавании.История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе.Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло,прыжки в воду).Характеристика стилей плавания.



Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх.Игры и развлечения на воде.Словарь терминов и определений по плаванию.Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах купания наоткрытых водоемах, инвентаре и оборудованию для занятий плаванием.Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека иразвития физических качеств.Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во время занятий плаванием.Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе,раздевалке, на воде), на открытых водоемах. Форма одежды для занятий плаванием. Способысамостоятельной деятельности.Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания. Способысамоконтроля за физической нагрузкой.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) длязанятий плаванием. Режим дня юного пловца.Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме.Правила использования спортивного инвентаря для занятий плаванием.Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий плаванием.Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время активногоотдыха и каникул.Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.Физическое совершенствование.Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше.Упражнения на развитие физических качеств, характерных для плавания.Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для ознакомления сплотностью и сопротивлением воды, погружения в воду с головой, подныривания иоткрывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, выдохи в воду, скольжения.Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие элементсоревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры.Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с погружением в воду сголовой и открыванием глаз в воде, с всплыванием и лежанием на воде, с выдохами в воду, спрыжками в воде, с мячом.Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучениятехнике спортивных способов плавания - кроль на груди и кроль на спине, брасс(имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной опорой, сподвижной опорой, без опоры).Учебные прыжки в воду.Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнениядля изучения старта из воды, упражнения для изучения открытого плоского поворота в кролена груди, на спине, поворота «маятником» в брассе.Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие всоревновательной деятельности.Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатахЕвропы, Олимпийских играх;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и



ответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятийплаванием;ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятииплаванием.При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способоврешения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в плавании,определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находитьспособы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение,соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностейосновных систем организма и укрепления здоровья человека;умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в водной среде послепрыжка и длительного погружения;умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания: брасс,кроль на груди, кроль на спине;знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной идосуговой деятельности;умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях на груди ина спине, правильно дышать, находясь в воде, работать с плавательным инвентарем;умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощиродителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий плаванием;владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятийплаванием в плавательном бассейне, на открытых водоемах в различное время года,правилами купания в необорудованных местах;умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием,применять средства восстановления организма после физической нагрузки;умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения насуше для повышения уровня общего физической подготовленности, развития основныхфизических качеств и предварительной подготовки к освоению упражнений в воде;участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований,фестивалей, конкурсов по плаванию;знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании,участие в соревнованиях по плаванию.Модуль «Хоккей».Пояснительная записка модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» (далее - модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-



ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечиваетэффективное развитие физических качеств и двигательных навыков.Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость,коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять своимиэмоциями).Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образажизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.Задачами изучения модуля «Хоккей» являются:всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательнойактивности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея вчастности;формирование общих представлений о хоккее, его истории, возможностях и значении впроцессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях вобласти физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровнеразвития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для егосамореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «хоккей»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами вида спорта «хоккей»;популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы,секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Хоккей».Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, восвоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивныхклубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах:



при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементовхоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля«Хоккей». Знания о хоккее.История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы,Олимпийских играх Разновидности хоккея. Правила соревнований по виду спорта «хоккей».
Хоккейный словарь терминов и определений.Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудованиедля игры в хоккей.Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер(вратарь). Роль капитана команды. Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья,повышения функциональных возможностей основных систем организма и развитияфизических качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста.Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровьеформирующие факторы и средства.Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмыхоккеистов и мероприятия по их предупреждению.Способы самостоятельной деятельности.Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физическойнагрузкой. Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем.Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,корригирующей гимнастики с элементами хоккея, дыхательной гимнастики, упражнений дляглаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений дляразвития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.Составление и проведение комплексов общеразвивающихупражнений. Подвижные игры и правила их проведения.Организация и проведение игр специальной направленности с элементамихоккея. Основы организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы ихустранения.Тестирование уровня физической подготовленности вхоккее. Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, ловкости,гибкости).Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий хоккеиста, втом числе имитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке).



Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки передсоревнованиями по хоккею.Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейныхупражнений.Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физическогоразвития и функционального состояния организма.Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея. Подвижныеигры, игровые задания для формирования умений и навыков игры в хоккей. Эстафеты,направленные на воспитание физических качеств и специальных навыков.Технические элементы хоккея при передвижении на коньках (бег, повороты, торможения иостановки, старты, прыжки):передвижение по резиновой и уплотненной снежной дорожке;основная стойка (посадка) хоккеиста;скольжение на двух коньках с опорой руками на стул;скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и правой ногой;скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот; бег скользящими,короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков ото льда, спиной впередпереступанием ногами; выпады, глубокие приседания на двух ногах;падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием; повороты по дуге влевои вправо не отрывая коньков ото льда, по дуге толчками одной (внешней)ноги (переступанием) по дуге переступанием двух ног; торможение«полуплугом» и «плугом», остановки;старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими ускорениями взаданные направления; прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону.
Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары,остановки, прием). Броски шайбы.Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбиваниешайбы. Участие в соревновательной деятельности.Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах Европы, мира,Олимпийских играх; проявление уважительного отношения к сверстникам, культурыобщения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности напринципах доброжелательности и взаимопомощи; проявление положительных качествличности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций; проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства вдостижении поставленныхцелей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитиемотивовучебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическимпотребностям; оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с нимиобщего языка и общих интересов;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к



творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической культурой иактивного отдыха;способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований еебезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами.При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения занятийхоккеем как средством укрепления здоровья, закаливания и воспитания физических качествчеловека;знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям отечественной сборнойкоманды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх;представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в хоккей с шайбой,составе хоккейной команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард(нападающий), защитник, голкипер (вратарь);умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической,корригирующей направленности, подготовительного, специального воздействия для занятийхоккеем, для воспитания физических качеств и двигательных способностей, индивидуальныхтехнических элементов хоккея, методики их выполнения;приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем, правил личнойгигиены, знание требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю длязанятий хоккеем;приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основныхфизическихкачеств;знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками, организации ипроведения со сверстниками подвижных игр с элементами хоккея;выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений,упражнений на воспитание быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепленияголеностопных суставов;выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста в том числеимитационные упражнения хоккеиста (в зале, на катке), технические элементы хоккея впередвижении на коньках: бег, повороты, торможения и остановки, старты, прыжки;выполнение свободного передвижения на коньках по площадке с использованием различныхвидов перемещений;



выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски,удары, остановки, прием), основные способы держания клюшки (хваты) и простыетактические действия (индивидуальные и групповые), простые технические действиявратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы;выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок;участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, поупрощенным правилам;выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовке и оценка показателей физической подготовленности;проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях хоккеем.Модуль «Футбол».Пояснительная записка модуля «Футбол».Учебный модуль «Футбол» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровне начальногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта.Футбол - самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средствомфизического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному,нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся ксистематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному ипрофессиональному самоопределению.Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю,терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командныйдух, познаются основы взаимодействия друг с другом.Футбол - командная игра, в которой каждому члену команды надо научиться выстраиватьотношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет определяющуюроль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработатькоммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык спартнером, а также решать конфликтные ситуации.Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннеевлияние: повышают общий объём двигательной активности, совершенствуютфункциональную деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие.Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоениятехнической и тактической стороны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышаетумственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся,возникающее в ходе учебных занятий.Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол».Задачами изучения модуля «Футбол» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёмаих двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта«футбол»,его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностейорганизма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и



социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола;ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующейнаправленности посредством освоения технических действий в футболе;ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях исовременных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развитияи укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся;обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе вобразовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и приорганизации самостоятельных занятий по футболу;воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в игровой деятельности средствами футбола;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физическойкультурой и спортом средствами футбола;популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьныеспортивные клубы, футбольные секции и к участию в соревнованиях; выявление, развитие иподдержка одарённых детей в области спорта. Место и роль модуля «Футбол».
Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняеткомпетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новыхдвигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях дляувеличения объёма двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни.Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, атакже в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся квыполнению норм ГТО и участиюв спортивных мероприятиях.Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, сучётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля«Футбол». Знания о футболе.История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в РоссийскойФедерации. Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры.Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах Европы, мира иОлимпийских играх.Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида спорта



«Футбол».Состав футбольной команды, функции игроков в команде, ролькапитана команды.Правила безопасности и культура поведения во время посещений соревнований пофутболу, правила поведения во время занятий футболом.Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование к спортивной одежде иобуви, спортивному инвентарю.Способы самостоятельной деятельности.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви длязанятий футболом.Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физическойнагрузкой, соблюдение питьевого режима.Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом.Основы организации самостоятельных занятий футболом.Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со сверстникамив активной досуговой деятельности.Составление комплексов различной направленности:
й, утренне
корригирующей и дыхательной гимнастики, упражнений для профилактики плоскостопия иразвития физических качеств.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способыих устранения.Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и без мяча.Техника передвижения и специально-беговые упражнения.Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств,технических приемов и упражнений на частоту движений ног.Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты специальнойнаправленности с элементами футбола.Индивидуальные технические действия с мячом:ведение мяча ногой - внутренней частью подъема, внешней частью подъема, средней частьюподъема, внутренней стороной стопы;развороты с мячом - подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной стопы;удары по мячу ногой - внутренней стороной стопы, средней частью подъема, внутреннейчастью подъема;остановка мяча ногой - подошвой, внутренней стороной стопы;обманные движения («финты») - «остановка» мяча ногой, «уход» в сторону.Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в процессе учебной игры исоревновательной деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. Учебные игры,участие в фестивалях и соревновательных по футболу.Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся вфутболе.Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания истории одостижениях сборных команд страны по футболу на чемпионатах мира, Европы иОлимпийских играх и современного состояния развития футбола в Российской Федерации;



проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности напринципах доброжелательности и взаимопомощи, умение не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях, дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижениипоставленных целей;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по футболу.При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств испособов её осуществления;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способоврешения задач средствами футбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, соотносить двигательные действия с планируемыми результатами в футболе,определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находитьспособы устранения ошибок при выполнении технических приёмов футбола;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе.При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления здоровья,закаливания, развития физических качеств человека;соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий футболом ипосещений соревнований по футболу, требования к спортивной одежде и обуви, спортивномуинвентарю для занятий футболом;формирование навыков систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, показателями физического развития и основных физических качеств;организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры специальнойнаправленности с элементами футбола со сверстниками;выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений наразвитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формированиятехнических действий футболиста;выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты сизменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательнойдеятельности;выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение, развороты,удары по мячу ногой, остановка и (или) прием мяча, обманные движения («финты»);выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в процессеучебной игры и соревновательной деятельности);выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовленности, технической подготовки обучающихся;умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; участие вучебных играх и фестивалях в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, поупрощенным правилам;участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном,



городском, региональном, всероссийском уровнях;проявление волевых, социальных качеств личности, организованности, ответственности вучебной, игровой и соревновательной деятельности;проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях футболом.Модуль «Фитнес-аэробика».Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика».Модуль «Фитнес-аэробика» (далее - модуль по фитнес-аэробике) на уровне начальногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения.Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и пропагандыздорового образа жизни подрастающего поколения. В сочетании с другими видамифизических упражнений фитнес-аэробика и ее элементы могут эффективно использоваться вразличных формах физического воспитания обучающихся, в том числе рекреативной икондиционной направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии,гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера,оздоровительные виды гимнастики различной направленности.Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики гарантируетобучающимся правильное развитие функциональных систем организма, правильную осанку,легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия, формирует уобучающихся коммуникативные навыки, моральноволевые качества, закладывает основыкультуры здорового образа жизни.Целью изучения модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихсяустойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья исамоопределения с использованием средств фитнес-аэробики.Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, ихдвигательной активности; увеличение объёма
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробикив частности;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами различных видов фитнес- аэробики;воспитание положительных качеств личности, норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества средствами фитнес-аэробики;популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение большогоколичества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;способствование развитию у обучающихся творческих способностей;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом; выявление, развитие и поддержкаодарённых детей в области спорта. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика».
Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных



программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии вспортивных соревнованиях.Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов вфитнес-аэробике, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля «Фитнес-аэробика». Знания о фитнес-аэробике.История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в России.Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития.Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой в хореографическомзале. Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой.Способы самостоятельной деятельности.Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий фитнес-аэробикой.Правила использования спортивного инвентаря для занятий фитнес-аэробикой. Тестированиеуровня физической подготовленности обучающихся в фитнес- аэробике. Физическоесовершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости,быстроты и скоростных способностей).Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатическихупражнений, изученные на уровне начального общего образования. Классическая аэробика:базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и соединения шагов, базовыеэлементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменойлидирующей ноги (билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов;сочетание маршевых и лифтовых элементов; основные движения руками; выполнениеупражнений без музыкального сопровождения и с ним; выполнение комбинацииклассической аэробики.Степ-аэробика:базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); сочетание маршевых исинкопированных элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движенияруками; выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальнымсопровождением и без него; Хореографическая и музыкальная подготовка.
Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), воспитаниеэмоциональности и красоты движений, воспитание музыкального слуха, чувства ритма,понимания взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. Музыкальныйразмер. Понятие «Музыкальный квадрат».



Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижениеобучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории исовременного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный,всероссийский и международный уровни;
проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности(учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по фитнес- аэробике;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами фитнес-аэробики.При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность,распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки.При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России; представления о роли и значениизанятий фитнес-аэробикой как средства укрепления здоровья, закаливания и развитияфизических качеств человека;навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, посещений соревнованийпо фитнес-аэробике, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви,спортивному инвентарю для занятий фитнес- аэробикой;навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величинойфизических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств;



способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес- аэробики и находитьспособы устранения ошибок;выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокойинтенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги;знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики;умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при составлениикомплекса фитнес-аэробики;умение выполнять комплексы на 8-16-32 счета из различных видов фитнес- аэробики спредметами и без, с музыкальным сопровождением и без него;знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат, музыкальнаяфраза), формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений;владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные разучиваемыепростые упражнения этих видов, их функциональный смысл и направленность действий.Модуль «Спортивная борьба».Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» (далее - модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) науровне начального образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивноориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания ивключает всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическимивозможностям организма человека с использованием в учебном процессе всего арсеналафизических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффективное развитиефизических качеств и двигательных навыков.Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у обучающихсянавыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового ибезопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованиемсредств вида спорта «спортивная борьба».Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются:всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», его возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе;формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствамиспортивной борьбы, и создание необходимых предпосылок для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность,техническими действиями и приёмами вида спорта «спортивная борьба»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами спортивной борьбы;популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение



обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивнойборьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участиюв соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Спортивная борьба».Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо отуровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектрфизкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видамиспорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры).Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоенииобразовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных элементовборьбы, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля «Спортивнаяборьба». Знания о спортивной борьбе.История зарождения и развития спортивной борьбы.Известныеотечественные борцы и тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны намировых чемпионатах и первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене.Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, женская вольная).Размеры борцовского ковра, его допустимые размеры, инвентарь
и оборудование для занятий спортивной борьбой. Весовые категории.Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, грекоримская). Судейскаяколлегия, обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи. Словарьтерминов и определений по спортивной борьбе.Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физическихкачеств.Правила безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой. Режим дня призанятиях борьбой. Правила личной гигиены во время занятий спортивной борьбой. Способысамостоятельной деятельности.Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. Уход заспортивным инвентарем и оборудованием для занятий спортивной борьбой. Соблюдениеличной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий спортивной борьбой.
Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений.



Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения.Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,корригирующей гимнастики с элементами спортивной борьбы, дыхательной гимнастики,упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия,упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопныхсуставов.Основы организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со сверстниками.Организация и проведение игр специальной направленности с элементами спортивнойборьбы.Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы ихустранения.Основы анализа собственной собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своейкоманды и игры команды соперников.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). Комплексыспециальных упражнений для формирования технических действий борца. Разминка, её роль,назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями поспортивной борьбе. Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальныхупражнений из арсенала спортивной борьбы.Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты с элементамиспортивной борьбы. Эстафеты на развитие физических и специальных качеств.Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки,повороты, прыжки), понятия и характеристика технических действий в стойке и в партере,защит и контрприёмов, их названия и техника выполнения. Характеристика способовтактической подготовки в спортивной борьбе, её компоненты и разновидности. Учебныепоединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях).Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. Участие всоревновательной деятельности.Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения российских борцов и национальной сборной команды страны по спортивнойборьбе;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности(учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивнойборьбы;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;



проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по спортивной борьбе;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами спортивной борьбы.При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятийфизической культурой;организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления здоровья,закаливания и развития физических качеств человека;сформированность знаний по истории возникновения спортивной борьбы в мире и вРоссийской Федерации;представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах веденияпоединков, борцовской терминологии, весовых категориях;сформированность навыков безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой,правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарюдля занятий борьбой;сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основныхфизическихкачеств;сформированность основ организации самостоятельных занятий спортивной борьбой сосверстниками, организация и проведение со сверстниками подвижных игр с элементамиединоборств, выполнения упражнений специальной направленности из арсенала спортивнойборьбы;умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих



упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальныхупражнений для формирования технических действий борца, методики ихвыполнения;способность выполнять различные виды передвижений и двигательныхдействий: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции,лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятельности, а такжеакробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком,перевороты разгибом и другие элементы.специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и гимнастическиймост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другиеупражнения.способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой техники впартере и полустойке;способность анализировать выполнение технического действия (приёма) и находить способыустранения ошибок;участие в учебных поединках по упрощенным правилам; умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оцениватьпоказатели физической подготовленности;умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальныекачества личности, организованность, ответственность;способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях по спортивной борьбе. Модуль «Флорбол».
Пояснительная записка модуля «Флорбол».Модуль «Флорбол» (далее - модуль по флорболу, флорбол) на уровне начального общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействуетвсестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению.Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий во флорболе,связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями,резкими торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитиефизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательныхнавыков. Флорбол как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма,нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность,самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость,решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способностьуправлять своими эмоциями).Целью изучение модуля «Флорбол» является формированиеу обучающихся навыков общечеловеческой культурысоциального

и
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физическойкультурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол».Задачами изучения модуля «Флорбол» являются:*всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёмаих двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «флорбол»,



его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии ифизической подготовке обучающихся;развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей ихорганизма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу;формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствамифлорбола, и создание необходимых предпосылок для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность,техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностейобучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами флорбола;популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Флорбол».Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке ипроведении спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочнойдеятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов,подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. Модуль«Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола,с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа); в видедополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля«Флорбол». Знания о флорболе.История зарождения флорбола. Известные отечественные флорболисты и тренеры.Достижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах и российскихклубов на европейской спортивной арене.Разновидности флорбола (малый флорбол - 3 на 3, классический флорбол - 5 на 5 полевыхигроков).Размеры флорбольной площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудование дляигры во флорбол.



Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, обслуживающаясоревнования по флорболу. Жесты судьи.Флорбольный словарь терминов и определений.Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.Правила безопасного поведения во время занятий флорболом. Режим дняпри занятиях флорболом. Правила личной гигиены во время занятий флорболом.Способы самостоятельной деятельности.Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой.Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятийфлорболом.Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений.Подвижные игры и правила их проведения.Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,корригирующей гимнастики с элементами флорбола, дыхательной гимнастики, упражненийдля глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений дляразвития физических качеств, упражнений для укрепления голеностопных суставов.Основы организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками. Организация ипроведение игр специальной направленности с элементами флорбола. Причинывозникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения.
Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников.Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости).Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий флорболиста.Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки передсоревнованиями по флорболу. Комплексы корригирующей гимнастики с использованиемспециальных флорбольных упражнений.Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физическойнагрузки.Способы индивидуального регулирования физической нагрузки.Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами флорбола. Эстафеты наразвитие физических и специальных качеств.Техника перемещения флорболиста (различные способы перемещения: бег, ходьба,остановки, повороты, прыжки) и индивидуальные технические приемы владения клюшкой имячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание,отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча.Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка-носок»), без отрыва мяча от крюка клюшки, ведение мяча толками (ударами), ведение,прикрывая мяч корпусом, смешанный способ ведения мяча. Передача мяча: броском иударов, низом и верхом, с неудобной стороной. Прием мяча: прием мяча с уступающимдвижением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего движения крюка клюшки(подставка клюшки), с удобной или неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой,прием летного мяча клюшкой. Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобнойстороны. Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны,удар по летному мячу. Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой илипробросом мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений(финтов). Отбор мяча (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание.Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пераклюшки на себя, выбивание, продавливание.



Техника игры вратаря:стойка (высокая, средняя, низкая);элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях толчкомодной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене,смешанный тип);элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - отбивание мяча ногой,рукой, туловищем, головой, ловля - одной или двумя руками,накрывание); элементы техники нападения (передача мяча рукой).Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические комбинации и различныевзаимодействия в парах, тройках, группах, тактические действия с учетом игровых амплуа вкоманде, быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты кнападению.Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической подготовкефлорболистов. Участие в соревновательной деятельности.Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения национальной сборной команды страны по флорболу;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности(учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной) на принципахдоброжелательности и взаимопомощи;проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций;реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой исоревновательной деятельности по флорболу;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами флорбола.При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;



определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятийфизической культурой;организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья, закаливания иразвития физических качеств человека;сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в мире и в РоссийскойФедерации;сформированность представлений о разновидностях флорбола и основных правилах видаспорта «флорбол», флорбольной терминологии, составе флорбольной команды, ролькапитана команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), защитник,голкипер (вратарь);сформированность навыков безопасного поведения во время занятий флорболом, правилличной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю длязанятий флорболом;сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основныхфизическихкачеств;сформированность основ организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками,организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности сэлементами флорбола;умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующихупражнений, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальныхупражнений для формирования технических действий флорболиста, методики ихвыполнения;способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты сизменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательнойдеятельности;способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) владения клюшкойи мячом (ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват,розыгрыш спорного мяча), основные способы держания клюшки (хваты), базовыетехнические элементы (приемы) игры вратаря: стойка, элементы техники перемещения,элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения;способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках,тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; способность анализироватьвыполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок;
участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, поупрощенным правилам; умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей испециальной физическойподготовке и оценивать показатели физической подготовленности;



умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальныекачества личности, организованность, ответственность;способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях флорболом.Модуль «Легкая атлетика».Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика».Модуль «Легкая атлетика» (далее - модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровненачального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества:быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодовразвития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаряразнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которымиможно заниматься практически повсеместно и в любое время года.Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладноезначение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненнонеобходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важнуюроль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговыевиды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние наиммунную систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояниеорганизма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям.Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам легкоатлетическихдисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку,формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения,устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведениюздорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием средств легкой атлетики.Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличениеобъёма их двигательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики;формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их вразличных условиях;формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях изначении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся;обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях настадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, припроведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, вкритических ситуациях;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различныхвидов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью;воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, втом числе, для самореализации и самоопределения;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей,обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами различных видов



легкой атлетики;популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечениеобучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различнымивидами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. Место и роль модуля«Легкая атлетика».Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, атакже в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительногообразования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаченорм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)и участию в спортивных соревнованиях.Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля «Легкаяатлетика». Знания о легкой атлетике.Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкойатлетики. Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба).Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки,метания). Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике.Словарь терминов и определений по легкой атлетике.Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, закаливанияорганизма человека и развития физических качеств.Режим дня при занятиях легкой атлетикой.Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой.Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе,в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности.Форма одежды для занятий различными видами легкойатлетики. Способы самостоятельной деятельности.Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой.Способы самоконтроля за физической нагрузкой.Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетическойэкипировки) для занятий различными видами легкой атлетики.Режим дня юного легкоатлета.Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, вне стадиона, в



легкоатлетическом манеже (спортивном зале).Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видамилегкой атлетики.Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных иимитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики.Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и метаний вовремя активного отдыха и каникул.Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях.Физическое совершенствование.Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видахлегкой атлетики.Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видовлегкой атлетики.Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики (на стадионе, влегкоатлетическом манеже (спортивном зале):игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета;игры сюжетного характера; командные игры; беговые эстафеты;сочетание беговых и прыжковых дисциплин; сочетание беговых видови видов метаний; сочетание прыжков и метаний; сочетание бега,прыжков и метаний.
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обученияосновам техники бега, прыжков и метаний.Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, построенной попринципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжкови метаний.Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой атлетике. Участие всоревновательной деятельности.Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов намировых чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы и Олимпийских играх;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия вдостижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в решениипроблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности по легкой атлетике;проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуацияхпри занятии легкой атлетикой;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами легкой атлетики;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.



При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыхаи занятий физической культурой;способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований еёбезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видамилёгкой атлетики;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, закаливанияи развития физических качеств;сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики;сформированность представлений о различных видах бега, прыжков и метаний, их сходстве иразличиях, простейших правилах проведения соревнований по легкой атлетикой;сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и соревнований полегкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены при занятиях легкой атлетикой;умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих,специальных и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики;способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, прыжки,метания);умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкойатлетики во время активного отдыха и каникул;умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкойатлеткой, особенно в беговых видах;способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге,прыжках и метаниях.Модуль «Подвижные шахматы».Пояснительная записка модуля «Подвижные шахматы».Модуль «Подвижные шахматы» (далее - модуль по подвижным шахматам, шахматы) науровне начального общего образования разработан для обучающихся 1-2 классов с цельюоказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденцийв системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств иметодов обучения по различным видам спорта.В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим образовательным,



воспитательным, спортивным, культурным, духовным и коммуникативным потенциалом.Шахматы развивают логику, требуют концентрации внимания, быстроты принятия решений -все эти качества присущи подвижным играм, которые можно использовать для ознакомлениядетей с основами шахматной игры.Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных подвижных игр иэстафет, позволяет изучать правила шахматной игры непосредственно на уроках физическойкультуры в образовательных организациях. Эстафеты и игры с шахматной тематикой могутвключаться в стандартные уроки. Этого достаточно, чтобы обучающиеся овладевалибазовыми сведениями о шахматах непосредственно на уроках физической культуры, играя вподвижные игры на большой напольной шахматной доске. Правильная организация урокафизической культуры с включением шахматных понятий в эстафеты и подвижные игрыделает урок увлекательным и запоминающимся. Предусмотрены также дальнейшие занятияшахматами в обычных классах.Систематические занятия шахматами развивают такие черты личности, какцелеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость,дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального,психологического комфорта и залога безопасности жизни.Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в овладении обучающимисяосновами шахматной игры как полезным жизненным навыком, формировании уобучающихся стремления к познанию мировых культурных достижений и социальномусамоопределению, ведению здорового образа жизни и интеллектуальному развитию сиспользованием средств вида спорта «шахматы».Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются: массовоевовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение их к шахматнойкультуре;
всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной ипознавательной активности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических и умственных качеств, повышение функциональных возможностей ихорганизма;приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры, получениюзнаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия;освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе советских и российскихспортсменов-шахматистов в мировой спорт;формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат, усвоение правилповедения во время шахматных турниров, включая правила безопасности;формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе через занятияшахматами для самореализации и самоопределения;воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества;формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным видам спорта;развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кизучению шахмат и учебному предмету «Физическая культура», удовлетворениеиндивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортомчерез изучение шахматной игры;популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного спорта.Место и роль модуля «Подвижные шахматы».Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного материала пошахматам всеми обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных



особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений вобщеобразовательных организациях.Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции обучающихся дляполучения первоначальных знаний о шахматах как о виде спорта, формирования умений инавыков для ведения борьбы в шахматной партии, овладения техническими приёмами ибазовыми сведениями по тактике и стратегии, улучшает возможности по развитию памяти илогики, повышения физической и умственной работоспособности.Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в освоениисодержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивнымиграм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, деятельностишкольных спортивных клубов и участии в спортивных мероприятиях.Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по шахматам с выбором различных элементов плавания,с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующейдозировкой и интенсивностью); в виде целостного последовательного учебного модуля,изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 часа).в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в1 классе - 33 часа, во 2 классе - 34 часа).Содержание модуля «Подвижныешахматы». Знания о шахматах.История развития шахмат как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе.Достижения отечественных шахматистов на мировых первенствах и Всемирных шахматныхолимпиадах.Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная композиция,компьютерные шахматы, игра в интернете).Базовые сведения о теории шахмат.Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные часы. Роль судьисоревнований по шахматам. Словарь терминов и определений по шахматам.Занятия шахматами для развития умственных способностей и укрепления здоровья. Режимдня при занятиях шахматами. Сведения о личностных качествах, необходимых шахматисту испособах их развития. Значение занятий шахматами для формирования положительныхкачеств личности человека.Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами.Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физическойкультуры. Способы физкультурной деятельности:подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных упражнений для занятийобщефизической подготовкой; составление комбинаций упражнений для утреннейгимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений;
подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных игр испортивных эстафет с шахматной тематикой; организация и проведение подвижных игр сшахматной тематикой во время активного отдыха и каникул.



Способы шахматной деятельности:самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет сшахматной тематикой, в том числе игр на напольной шахматной доске в спортивном зале;подготовка мест для занятий шахматами в спортзале на напольной шахматной доске.Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. Физкультурно-оздоровительная деятельность:общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических качеств.Шахматная деятельность:подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной шахматной доске;спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей с помощьюалгебраической нотации), конструировать в ходе спортивных эстафет и подвижных игрразличные способы ставить мат одинокому королю.Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатахЕвропы, Всемирных шахматных олимпиад;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятийшахматами;ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения вучебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятиишахматами.При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами шахмат,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способоврешения задач средствами плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговойдеятельности, соотносить свои действия с планируемыми результатами в шахматах,определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий;умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находитьспособы устранения ошибок при выполнении технических приёмов и соревнований пошахматам;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение,соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание значения шахмат как средства развития общих способностей и повышенияфункциональных возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека;знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, соревновательной идосуговой деятельности;умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощиродителей простейшие комплексы общеразвивающих, специальных упражнений дляфизического развития;владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятийшахматами;



участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований,фестивалей, конкурсов по шахматам;знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности для участия всоревнованиях по шахматам.Модуль «Бадминтон».Пояснительная записка модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» (далее - модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне начальногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физическогоразвития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать наорганизм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения,улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого кругадвигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носятестественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях.Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, какреабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях вспециальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительныеморфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности,улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективностьзанятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка.В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции:жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средствоне только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон наоткрытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаётпрекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнениядвигательной активности.Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у обучающихся основздорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведенииразнообразных форм занятий физическими упражнениями посредством бадминтона,укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способовсамостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физическихупражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: всестороннее гармоничное развитиеобучающихся, создание условий для воспроизводства необходимого объёма их двигательнойактивности в режиме учебногодня и досуговой деятельности средствами игры в бадминтон, бадминтонных упражнений иподвижных игр с элементами бадминтона; формирование физического, нравственного,психологического и социального здоровьяобучающихся, повышения уровня развития двигательных способностей в соответствии ссенситивными периодами младшего школьного возраста, повышение функциональныхвозможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях побадминтону; обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью посредством освоения техническихдействий и подвижных игр с элементами бадминтона; освоение знаний и формированиепредставлений о бадминтоне как виде спорта, его историиразвития, способах формирования здоровья, физического развития и физической подготовкиобучающихся;



обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим действиям игрыв бадминтон, правилам организации самостоятельных занятий бадминтоном;воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия исотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона;популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям бадминтоном, в школьные спортивныеклубы, секции, к участию в соревнованиях;выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Бадминтон».Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика,гимнастика, спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всемвозрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития,физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей.Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательныхразделов программы учебного предмета «Физическая культура» - «Знания о физическойкультуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» врамках реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая культура», приподготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательныхрезультатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов.Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола,с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля «Бадминтон».Знания о бадминтоне.Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий бадминтоном.Место для занятий бадминтоном. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда длязанятий бадминтоном. Техника безопасности при выполнении физических упражненийбадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами бадминтона.История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения отечественныхспортсменов - бадминтонистов на международной арене.Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели развитияфизических качеств: гибкости, координации, быстроты.Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности суставов.Первые внешние признаки утомления на занятиях бадминтоном.Способы самостоятельной деятельности.Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний иразвития физических качеств. Бадминтон как вид двигательной активности в режиме дня.Правила личной гигиены во время занятий бадминтоном. Закаливание организма средствамизанятий



бадминтоном.Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения с элементамибадминтона для профилактики миопии. Планирование индивидуального распорядка дня.Соблюдение правил безопасности в игровой деятельности. Способы самоконтроля зафизической нагрузкой при выполнении игровых упражнений бадминтона. Самостоятельныеразвивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения.Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами дляпрофилактики миопии. Подбор и составление комплексов общеразвивающих и специальныхупражнений бадминтона. Освоение навыков по самостоятельному ведению общей испециальной разминки.Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных эстафет, игр иигровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды,участник, судья, организатор).Физическое совершенствование.Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при выполненииорганизующих команд: «Стройся», «Смирно», «На первый, рассчитайсь», «Вольно», «Шагоммарш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», «В две шеренги становись».Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевыхупражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, поворотынаправо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.Совершенствование универсальных умений при выполнении организующих команд истроевых упражнений.Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способамипередвижений, включая приставные шаги, выпады, прыжки.Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения упражнений общей испециальной разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражненийбадминтона. Освоение техники выполнения упражнений общей и специальной разминки сконтролем дыхания. Самостоятельное проведение разминки по её видам.Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для профилактикимиопии.Упражнения для развития моторики и координации с предметами. Жонглирование рукой,гимнастической палкой, ракеткой шарика, волана. Основные хваты ракетки. Перемещения своланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног.Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра у сетки и начало игры.Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с элементамибадминтона: общеразвивающие, спортивные, профилактические.Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных способностей.Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком и воланом.Подвижные игры: «Падающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси волан», «Четные инечетные», «Парная гонка волана», «Подбей волан», «Загони волан в круг», «Салки своланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой».Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и игровых заданий.Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение упражнений наразвитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья,кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение упражнений с учётом особенностей режимаработы мышц (динамичные, статичные). Освоение правил бадминтона.Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами. Отброс слева исправа. Плоские удары в центре корта.Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой и воланом. Подвижныеигры: «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой», «Бадминтон левыми руками»,«Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».



Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения отечественной сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатахЕвропы, Олимпийских играх;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности напринципах доброжелательности и взаимопомощи;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных(нестандартных) ситуациях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям;оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка иобщих интересов;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;* умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта; понимание причин успеха или неуспехаучебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих; обеспечение защиты и сохранности природы во времяактивного отдыха и занятий физической культурой;
организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; способность выделять иобосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях,оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:представления о значении занятий бадминтоном как средством для укрепления здоровья,профилактики глазных заболеваний, организации досуговой деятельности и воспитанияфизических качеств человека; знания истории зарождения бадминтона, достиженияотечественных спортсменов - бадминтонистов на международной арене;
представление о сущности и основных правилах игры в бадминтон; умение характеризоватьупражнения и комплексы упражнений: общефизической, корригирующей направленности,



подготовительного, специального воздействия для занятий бадминтоном, для развитиядвигательных способностей, индивидуальных и парных бадминтонных техническихэлементов, техники их выполнения;демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий бадминтоном, личнойгигиены, выполнения требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю длязанятий бадминтоном;демонстрация навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием,показателями физического развития и физической подготовленности;демонстрация универсальных умений при выполнении организующих команд и строевыхупражнений;умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных икорригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, координации, гибкости;демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных, профилактическихупражнений с элементами бадминтона;умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало игры, игра усетки, подача и обмен ударами, отброс слева и справа, плоские удары в центре корта;умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со сверстниками, подвижныеигры с элементами бадминтоном;
выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовке и умение оценивать по показателям индивидуальный уровень физическойподготовленности;проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения ивзаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной иигровой деятельности на занятиях бадминтоном. Модуль «Триатлон».
Пояснительная записка модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» (далее - модуль по триатлону, триатлон) на уровне начальногообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» сучётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклическиеспортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннемуфизическому, интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитаниюобучающихся и личностному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечиваютэффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность,повышают уровень функционирования всех систем организма человека.Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуютформированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера(целеустремленность, настойчивость, решительность,коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), даютвозможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания,терпимости, ответственности.Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «триатлон».Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: всестороннее гармоничное развитие детеймладшего школьного возраста,увеличение объёма их двигательной активности;формирование общих представлений о виде спорта «триатлон», его возможностях и значении



в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся; укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организмасредствами триатлона; формирование образовательного и культурного фундамента уобучающегося средствамитриатлона и создание необходимых предпосылок для его самореализации;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимиприемами вида спорта «триатлон»; воспитание положительных качеств личности, нормколлективного взаимодействия и сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кпредмету «Физическая культура» средствами триатлона; популяризация триатлона средиподрастающего поколения, привлечение обучающихся,проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном в школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; выявление, развитие иподдержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Триатлон».Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоенияучебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня ихфизического развития
и гендерных особенностей.Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельностишкольных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии вспортивных соревнованиях.Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементовтриатлона, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числепредусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной
нагрузкой рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).



Содержание модуля«Триатлон». Знания отриатлоне.История зарождения триатлона. Легендарные отечественные и зарубежные триатлонисты итренеры. Достижения Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах
мира, Европы, Олимпийских играх.Словарь терминов и определений по триатлону. Спортивные дисциплины (разновидности)триатлона.Первые правила соревнований по триатлону. Современные правила соревнований потриатлону.Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по триатлону.Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы спортивного велосипеда,основы технического обслуживания велосипеда.Правила безопасного поведения во время занятий триатлоном.Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по триатлону.Триатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной гигиены во времязанятий триатлоном.Способы самостоятельной деятельности.Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятийтриатлоном.Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой.Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях триатлоном. Подборвелосипеда с учетом роста.Основы организации самостоятельных занятий триатлоном.Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр с элементамитриатлона со сверстниками в активной досуговой деятельности.Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики,корригирующей гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для укреплениясуставов, упражнений для развития физических качеств, упражнений для глаз, упражненийформирования осанки и профилактики плоскостопия.Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на развитие специальныхфизических качеств триатлониста самостоятельно и при участии и помощи родителей;Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и техническойподготовке.Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной разминки передсоревнованиями.Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений (в томчисле в воде).Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательныхнавыков, необходимых в триатлоне.Способы регулирования физической нагрузки при занятиях триатлоном.Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона.Подвижные игры в воде: «Поплавок», «Звездочка», «Кто дальше проскользит»,«Пятнашки», «Караси и щуки», игры с мячом и различными предметами.Подвижные игры с использованием велосипеда: «Кто дольше простоит», «Змейка», «Коснисьногой земли», ««Подними предмет», «Собери пирамидку».Подвижные игры на площадке: «Пятнашки», «Чехарда», игры с мячом.Эстафеты, направленные на развитие физических и специальныхкачеств. Техника передвижения:в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных способов плавания - крольна груди и кроль на спине (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде снеподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры): упражнения для изучения движений



ногами, согласования движений ногами и дыхания движений руками, движений руками идыхания, упражнения для изучения общего согласования движений;



на велосипеде: правильная посадка, обучение началу движения, передвижению навелосипеде, торможению и остановке, формирование навыка сохранения равновесия нанеустойчивой опоре (велосипеде), езда в положении сидя в седле или стоя на педалях, споворотами и разворотами, по кругу, «змейкой»;бегом: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, спинойвперед, челночный, на различные дистанции и с различной скоростью.Учебные соревнования по триатлону. Участие в соревновательной деятельности. Содержаниемодуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения.При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России черездостижения российских спортсменов и Национальной сборной команды страны по триатлонуна чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх;проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия вдостижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности ивзаимопомощи;проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целейна основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различныхситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности средствами триатлона;понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств и способов её осуществления;умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственнуюдеятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболееэффективные способы достижения результата;умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку наоснове освоенных знаний и имеющегося опыта;понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха;определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределениифункций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка собственногоповедения и поведения окружающих;обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятийфизической культурой;способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований еёбезопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях,двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их сэталонными образцами;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихсябудут сформированы следующие предметные результаты:представления о роли и значении занятий триатлоном, как средством укрепления здоровья,закаливания и развития физических качеств человека;



знания по истории возникновения триатлона, достижениях Национальной сборной командыстраны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; о легендарныхотечественных и зарубежных триатлонистах и тренерах;знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах соревнований потриатлону;навыки безопасного поведения во время занятий триатлоном и посещений соревнований потриатлону;знания и соблюдение базовых правил личной гигиены, требований к спортивной одежде,обуви и спортивному инвентарю для занятий триатлоном;знания о базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием ивеличиной физических нагрузок;знания основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом сосверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр специальнойнаправленности с элементами триатлона;знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиеническойгимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки,профилактики плоскостопия;умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений,упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепленияголеностопных суставов, специальных упражнений для формирования технических навыковтриатлониста;умение выполнять различные виды передвижений характерных для триатлона (плавание,велогонка, бег) в упрощенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы,велодорожки, лесопарковая зона) в учебной, игровой и соревновательной деятельности;умение демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая: прыжки в воду,скольжения, повороты, умение ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине;умение выполнять индивидуальные технические приемы на велосипеде включая: быструю ибезопасную посадку на велосипед, разгон, остановки, прохождение поворотов и разворотов;
знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение основными навыкамитехнического обслуживания велосипеда;способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений вразличных сегментах триатлона, устранять ошибкипосле подсказки учителя;участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по триатлону (или по входящим втриатлон спортивным дисциплинам) на укороченных дистанциях и по упрощеннымправилам;выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физическойподготовке триатлониста.Модуль «Лапта».Пояснительная записка модуля «Лапта».Модуль «Лапта» (далее - модуль по лапте, лапта) на уровне начального общего образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры всоздании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётомсовременных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Русская лапта - одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее времярусская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься сдошкольного возраста и продолжать эту деятельность на протяжении многих лет жизни.Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствуетгармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средствалапты содействуют комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств,



комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышаяих функциональный уровень.Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью.При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств наприобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организоватьдля мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе.Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся,формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевыхкачеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойстворганизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности,ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности.Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыковобщечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации ксохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни череззанятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «лапта».Задачами изучения модуля «Лапта» являются:всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательнойактивности;укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитиеосновных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма,обеспечение безопасности на занятиях по лапте;формирование общих представлений о лапте, ее истории развития, возможностях и значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовкеобучающихся; формирование культуры движений, обогащение двигательного опытафизическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническимидействиями и приемами вида спорта «лапта»; воспитание положительных качеств личности,норм коллективного взаимодействия и сотрудничества;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному предмету «Физическая культура» средствами лапты; выявление, развитие иподдержка одарённых детей в области спорта.Место и роль модуля «Лапта».Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательныхкомпонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, атакже в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьныхспортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивныхмероприятиях.Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процессаосвоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементовлапты, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);



в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимисяспортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебныхмодулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по34 часа).Содержание модуля«Лапта». Знания о лапте.История зарождения лапты. Современное состояние лапты в РоссийскойФедерации. Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях иинвентаре. Правила безопасного поведения во время занятий лаптой.Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятийлаптой. Способы самостоятельной деятельности.Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальнойнаправленности с элементами лапты.Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневниксамонаблюдения.Правила безопасного поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя,болельщика.Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационныхупражнений для занятий лаптой.Тестирование уровня физической подготовленности игроков влапту. Физическое совершенствование.Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развитияфизических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости,гибкости).Подвижные игры с элементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом»,«Перестрелки» и другие.Специально-подготовительные упражнения для начального обучения технике игры в лапту.Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие в соревновательнойдеятельности.Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметных и предметных результатов обучения.В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России череззнание истории и современного состояния развития лапты; проявление уважительногоотношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия,нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятийлаптой; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правилбезопасногоповедения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуацияхпри занятии лаптой.В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлятьпланы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в различных ситуациях; умение самостоятельно планировать пути достижения целей,в том числе альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой,соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач,собственные возможности их решения; владение основами самоконтроля, самооценки,принятия решений и осуществления



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение,соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активномвключении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;знание правил проведения соревнований по лапте в учебной, соревновательной и досуговойдеятельности; освоение и демонстрация основных технических приемов в защите инападении игры «лапта»;
умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителейпростейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений длязанятий лаптой; соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем иоборудованием,правил подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте;умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий лаптой,применять средства восстановления организма после физической нагрузки; умениедемонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения для развитияфизических качеств, базовых технических приемов;участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований,участие в соревнованиях по лапте; знание и выполнение тестовых упражнений пофизической подготовленности игроков в лапту.
Модуль «Футбол для всех».Пояснительная записка модуля «Футбол для всех».Учебный модуль «Футбол для всех» (далее - модуль по футболу, футбол) на уровненачального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителюфизической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическаякультура» с учётом современных тенденций в системе образования и использованияспортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физическогоразвития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает ведущее место вобщей системе физического воспитания подрастающего поколения. Командный характеригры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такиеценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам исоперникам, дисциплинированность, активность и личные качества - самостоятельность,инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложнойтехникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль,вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдатьбытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера:смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества.Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся всестороннеефизическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительностижизни и работоспособности, приобретение эмоционального, психологического комфорта изалога безопасности жизни.Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формирование устойчивых мотивов ипотребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических ипсихических качеств, творческом использовании средств физической культуры ворганизации здорового образа жизни подрастающего поколения с использованием средствигры «футбол».



Задачами изучения модуля «Футбол» являются:приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола;формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическимиупражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью с использованиемсредств футбола;укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных способностей организма;воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе;популяризация и увеличение числа занимающихся футболом. Место и роль модуля «Футболдля всех».Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в результатеосвоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» дляобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начальногообщего образования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочнойдеятельности, системы дополнительного образования физкультурно-спортивнойнаправленности и деятельности школьного спортивного клуба.Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частяхурока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётомвозраста и физической подготовленности обучающихся.Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах:при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоенияобучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физическойподготовленности обучающихся;в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выборуобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкойрекомендуемый объём в 1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа);в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу собучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивныхклубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в1 классе - 33 часа, во 2, 3, 4 классах - по 34 часа).Содержание модуля «Футбол длявсех». Знания о футболе.Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическаякультура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом.Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание спортсмена.Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи.Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста различногоамплуа.Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях междуобучающимися. Способы самостоятельной деятельности.Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости отместа проведения занятий. Организация и проведение подвижных игр с элементами футболаво время активного отдыха и каникул.Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, способывыявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений.Тестирование уровня физической подготовленности вфутболе. Физическое совершенствование.



Общеразвивающие физические упражнения: комплексы подготовительных и специальныхупражнений, формирующих двигательные умения и навыки футболиста. Основные терминыфутбола.Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в футбол.Подвижные игры (без мяча и с мячом):«Пятнашки» («салки»), «Спиной к финишу», «Собачки», «Собачки в квадрате», «Бойпетухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками», «Передачи мяча капитану»,«Точный удар», «Футбольный слалом», «Кто быстрее?», «Нападающие тройки», «Быстрее кфлажку», «Самый меткий», «Охотники за мячами», «Ловцы игрока без мяча», «Всадники»,«Квадрат с водящими», «Футбол крабов», «В одни ворота», «Взять крепость», «Быстрыйтанец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви цепь», «Обгони мяч», «Вызов номеров», «Толькосвоему», «Салки в тройках», «Верни мяч головой капитану», «Отбери мяч» и другие. Базовыедвигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола.Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц рук и ног,сила и гибкость мышц туловища, быстрота реакции и ориентировки в пространстве). Базовыедвигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола.Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества,необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц рук и ног,сила и гибкость мышц туловища, быстрота реакции и ориентировки в пространстве).Подводящие упражнения и элементы соревновательного направления.Индивидуальные технические действия.Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней частьюподъема, внешней частью подъема, носком, резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета.Остановка мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, грудью.Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо владеющихведением мяча. Упражнения для разучивания ведения мяча.Обманные движения (финты): «уходом», «уходом с ложным замахом на удар», «пробросмяча мимо соперника».Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча накладыванием стопы,выбиванием, перехватом.Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего мяча,полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего встороне мяча.Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание мяча ладонями,кулаком или кулаками. Введение мяча в игру. Вбрасывание мяча из-за плеча, сбоку, снизу.Выбивание мяча ногой с рук.Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы ведения единоборства ссоперником. Техника выполнения открывания, отвлечения соперника.Техника выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча и их предназначение.Способы передачи мяча. Удары по воротам.Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника без мяча и смячом.Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания приемов игры навыходах. Введение мяча в игру. Руководство действиями партнеров в обороне. Участиевратаря в атакующих действиях партнеров.Учебные игры в футбол по упрощенным правилам.Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: формированиечувства гордости за отечественных футболистов;



развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоениесоциальной роли обучающего;развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания вовремя игры в футбол;развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых ситуациях,умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры вфутбол;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поискасредств её осуществления с использованием игры в футбол;формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективныеспособы достижения игрового результата;определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределениифункций и ролей в совместной игровой деятельности;готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон исотрудничества;владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное ихиспользование в самостоятельно организованной физкультурно- оздоровительной испортивно-оздоровительной деятельности.При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского движения;овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижныеигры на основе игры в футбол и другие);формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие),показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости);применение и изложение в доступной форме полученных знаний о физической культуре ифутболе, грамотно использование понятийного аппарата;освоение правил поведения и безопасности во время занятий и соревнований по футболу;приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий и соревнований пофутболу;приобретение важных двигательных навыков, необходимых для игры в футбол;овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры;освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста (выполнениеударов по мячу ногами и головой, остановка мяча, ведение мяча и выполнение финтов, отбормяча);знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических действиях в атаке и вобороне;формирование общего представления о технике и тактике игры вратаря;применение во время игры в футбол всех основных технических элементов (техникаперемещения, передача и ловля мяча).

2.11. 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 учебныхдействий.Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется черезустановление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения идостижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействиепроявляется в следующем:предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основойстановления УУД; развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса какактивнойинициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различныхинтеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи ивоображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактногоинформационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); под влияниемУУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность каккачественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, чтопозволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметномсодержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделейизучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качествеизучения учебных предметов; построение учебного процесса с учётом реализации целиформирования УУД способствуетснижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушаютуспешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятиюпредметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают:методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в видевиртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты иэксперименты; измерения и другие); базовые логические и базовые исследовательскиеоперации (сравнение, анализ, обобщение,классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие); работа с информацией, представленной в разном виде и формах, втом числе графических(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося ксамообразованию и саморазвитию.Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегосяк информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членамимногонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разныхсоциальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуальногоотображения реальной действительности, и даже с самим собой.Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательнуюсреду класса, образовательной организации.Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих:смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовуюдеятельность с ними; успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии ссубъектамиобразовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в



условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разноготипа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельныйпоиск, реконструкция, динамическое представление);результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказываниесобственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия.Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающихстановление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общегообразования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). Выделяютсяшесть групп операций:принимать и удерживать учебную задачу;планировать её решение;контролировать полученный результат деятельности;контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебнойзадачи; корректировать при необходимости процесс деятельности.Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способностьобучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместнойдеятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, втом числе в условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия.В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемыерезультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяетучителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится надвух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать,находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия; волевые регулятивные умения(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего трудаи другие).Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующиеметодические позиции.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зренияУУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуютформированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебномупредмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует примененияопределённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсальногодействия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержаниикаждого учебного предмета.Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебныхпредметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работникпредлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разномпредметном содержании.Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо отпредметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видениеучебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» идругие.



Педагогический работник делает вывод . о том, что универсальность (независимость отконкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мерепровоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе сиспользованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета,исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранныхмоделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивноготипа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец,предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося -запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В такихусловиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительныхопераций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своейдеятельности, не являются востребованными, так как использование готового образцаопирается только на восприятие и память.Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося кдиалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения.Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованиеминформационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использованиятехнологий неконтактного информационного взаимодействия.Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности науроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях.Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представленияразных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которуюневозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объектыприроды, художественные визуализации, технологические процессы и другие).Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строитсяаналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным наэкране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строитьрассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любомпредметном содержании.Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебнымпредметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональныйсостав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи,выбор соответствующего способа действия.На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговыеоперации, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом оченьважно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построениепоследовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их вовнешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий налюбом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется ипроцесс контроля:от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельныманалитическим оценкам;выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности;развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидетьвозможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля сдиагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкойисправления самим обучающимся своих ошибок.Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельностиразвивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и



в новых нестандартных ситуациях.Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемыхпредметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести;определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивацииобучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только вусловиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационногобанка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) ивидоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими.Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежатклассификации; 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 условияхэкранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальныхусловий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), длясравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов сцелью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося вэлектронном 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 иопределение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств);игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённаясжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемыхпредметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделейобъектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксациядеятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итоговработы.Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковыхспособов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткоепредставление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённойхарактеристики сущности универсального действия.Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоенияпрограммы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльнойоценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельностибалльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачупедагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения,ошибки и встретившиеся трудности.В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметныхдостижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится поклассам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариантсодержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общегообразования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения У УД, и толькок концу второго года обучения появляются признаки универсальности.В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представленотакже в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включаютперечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу синформацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебногодиалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а такжеУУД, 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 совместнойдеятельности.
2.12. Рабочая программа воспитания

Пояснительная запискаРабочая программа воспитания МБОУ «Бабаевская сош №1» разработана с учётомФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасностиРоссийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начальногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основногообщего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднегообщего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).Программа предназначена для планирования и организации системнойвоспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений,социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этническойгруппы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основероссийских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение,формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙУчастниками образовательных отношений являются педагогические и другиеработники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представителииных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательнойорганизации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихсяв школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норми ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности инормы определяют содержание воспитания обучающихся.Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии сприоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегииразвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачейРоссийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственнойличности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающейактуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условияхсовременного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации.В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательнойорганизации:развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основесоциокультурных, 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 памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку трудаи старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе иокружающей среде.Задачи воспитания обучающихся:-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которыевыработало российское общество (социально значимых знаний);-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,традициям (их освоение, принятие);-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,применения полученных знаний;достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ всоответствии с ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программвключают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностейсамостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации кцеленаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутреннейпозиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизнив целом.Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основеаксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых,следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,возрастосообразности.1.2 Направления воспитанияПрограмма реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности поосновным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностямгражданина России, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческоепросвещение, формирование российского национального исторического сознания,российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитаниечестности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,уважения к старшим, к памяти предков;
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшимобразцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образажизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с



учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения вприродной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственнодостойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов впрофессиональной деятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основероссийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,восстановления природы, окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познаниюсебя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественногообразования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитанияЦелевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общегообразования.Гражданско-патриотическое воспитаниеЗнающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, еётерритории, расположении.Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение ксвоему 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, гражданскихправах и обязанностях.Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрастусоциально значимой деятельности.Духовно-нравственное воспитаниеУважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётомнациональной, религиозной принадлежности.Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждогочеловека.Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятиеповедения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающийответственность за свои поступки.Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющийпервоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,проявляющий интерес к чтению.Эстетическое воспитаниеСпособный 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 благополучияБережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасногодля 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 испортом.Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические иповеденческие особенности с учётом возраста.Трудовое воспитаниеСознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственноепотребление.Проявляющий интерес к разным профессиям.Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.Экологическое воспитаниеПонимающий 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 познанияВыражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании,интерес и уважение к научным знаниям, науке.Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразииобъектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта вестественнонаучной и гуманитарной областях знания.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ2.1 Уклад общеобразовательной организацииУклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культурувзаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовыеценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный обликобщеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательномпространстве, социуме.
Так начиналась история школы...

В районной газете «Новый путь»№100 от 20 августа 1936 года появилась заметка «Все ещёстроят?» В ней говорилось: «В нынешнем году в городе Бабаево должна вступить в стройновая школа. Строительство этой школы начато еще в 1935 году, но темпы школы настолькомедленные, что даже сейчас, когда до начала занятий остается лишь 10 дней, еще оченьмного недоделок. Время не ждет. Надо в ближайшие дни заканчивать строительство».Однако к 01 сентября школа так и не была подготовлена, поэтому занятия в нейначались лишь с декабря 1936 года. Вначале здание было небольшим: всего шесть классныхкомнат, поэтому с первых же дней школа стала работать в две смены. Было открыто 7классов (с 1-го по 7-ой) с количеством учащихся около 200 человек. Школа до 1940 годаназывалась неполная средняя. Первым директором была Пальмова Наталья Сергеевна.
Старое здание школы

Первый выпуск из 10 класса был в 1940 году. Всего окончили школу 19 человек.Выпуск 1941 года из 10 класса составил 30 человек. Среди выпускников этого года былНиколай Васильевич Серов – Герой Советского Союза. Школа проводила на фронт своихнедоучившихся мальчишек. Ушли на фронт и не вернулись учителя: Бойцов Иван Ильич,Попцов Николай Васильевич, ученики: Серов Николай, Мосичев Анатолий, Плешанов Иван,Кузьмин Николай, Кукушкин Николай и мн. др. В школе в военные годы располагался



госпиталь. С поездов снимали раненых солдат и размещали в школе, а ученики помогалиухаживать за ними: делали перевязки, стирали и подносили бинты, ставили концерты передсолдатами.Окончилась Великая Отечественная война. Школьное здание было освобождено отгоспиталя. Школа постепенно расширялась, появились кабинеты биологии, физики,физкультурный зал, был оборудован интернат. С каждым годом росло количество учащихся,появились первые медалисты: Озеревский Николай, Трегубова Нина, Хазов Александр,Игнатьевская Маргарита и др.Шли годы. Школа менялась. 1960 год. Работает школьная фабрика. На уроках трудашкольники изготовляют вешалки, ящики для игрушек, а потом стали поступать заказы накомплекты мебели для кукол: столы, диваны, комоды. Вся эта продукция поставлялась вдетские сады №1 и №2. Позднее освоили производство школьных парт. По техническомуоснащению школьная фабрика не уступала предприятию деревообрабатывающего типа. Вшколе была в то время своя кролиководческая ферма. Свыше обязали в школе выращиватькроликов, чтобы в стране было больше мяса.Год 1966 был особенным. Пять выпускных классов, почти сто пятьдесят аттестатовзрелости – наибольшее количество за всё время существования школы. Шесть медалистов,около пятидесяти человек окончили школу на «4» и «5». В процессе учебы для нихосмысленными становятся слова: дружба, верность, совесть, честь, долг, Родина. Многополезных дел на их счету: работа в колхозах, разделка дров на школьном дворе, сборметаллолома, макулатуры, золы, шефская работа с малышами и т.д. Десятки походов имисовершено по району, области, местам боевой славы. Появилась традиция проведенияконкурса бальных танцев. Организатором их проведения была Ефимова Галина Алексеевна,преподаватель физической культуры. Значительная часть учащихся этого выпуска сталиинженерами, технологами, учителями, врачами, военными.1970 год.Школа переводится в новое кирпичное трехэтажное здание по улице Гайдара.Здание школы оснащено большими светлыми кабинетами, мастерскими, спортивным залом.Имеется пришкольный интернат.
Время идет. В школе был сформирован стабильный коллектив единомышленников,благодаря которым продолжаются старые и вводятся новые традиции. Наши дни - в школеобучается -870 человек, педагогический коллектив -64 человека.С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр дополнительногообразования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ,отряд «Единство» движение волонтеров, Дружина юного пожарного, отряд «ЮИД».Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействияпедагогов и школьников:-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальностиинформации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении вшколе;-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого;-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательнымисобытиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организацииявляются следующие:-ключевые общешкольные дела;-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевыхдел и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов ишкольников;



-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и егороль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую функции.2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности2.2.1 Основные (инвариантные) модулиУрочная деятельностьРеализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельностипредполагает следующее:
 максимальное использование воспитательных возможностейсодержания учебных предметов для формирования у обучающихся российскихтрадиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российскогоисторического сознания на основе исторического просвещения; подборсоответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов,проблемных ситуаций для обсуждений;
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметамцелевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательныхзадач уроков, занятий;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательноевоздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью изадачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализациюприоритета воспитания в учебной деятельности;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказыванийсвоего 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, правилаобщения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы,установление и поддержку доброжелательной атмосферы;
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихсянад неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательнымипотребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества ивзаимной помощи;
 инициирование и поддержку исследовательской деятельностиобучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектоввоспитательной направленности.

Классное руководствоРеализация воспитательного потенциала классного руководства как особого видапедагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задачвоспитания и социализации обучающихся, предусматривает:



 планирование и проведение классных часов целевой воспитательнойтематической направленности;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путемгуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся,детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения ивзаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности,недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;

 инициирование и поддержку классными руководителями участияклассов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощиобучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
 организацию интересных и полезных для личностного развитияобучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся сразными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации,устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимымвзрослым, задающим образцы поведения;

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению кнегативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, поотношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблениюразличных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия,жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувстваответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общностироссийского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра историческихфактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны;- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условияхсовременного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использованиявозможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих инаучных сообществ.- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожденияобучающихся, классные вечера;
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса,участие в выработке таких правил поведения в школе;
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путёмнаблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях,в играх, беседах по нравственным проблемам;
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость ит. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся черезчастные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимисякласса;
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личныхпортфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,личностные достижения;
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленныена формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечениеучителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше



узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебнойобстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
 организацию и проведение регулярных родительских собраний,информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении вклассе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношенияхс учителями, администрацией;
 создание и организацию работы родительского комитета класса,участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;
 привлечение родителей (законных представителей), членов семейобучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий вклассе и школе;
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

Основные школьные делаЭто главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участиебольшая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных изначимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:- общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими,региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися,проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы. Деньсамоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки,общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.;
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям вРоссии, мире;
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,переходом на следующий уровень образования;
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)обучающихся и педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (наеженедельных общешкольных линейках и по итогам года-на «Последнем звонке»);
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров,комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др.направленности;
 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьямиобучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами,значимыми событиями;
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела вразных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы иоборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся восвоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями собучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Внеурочная деятельность



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпо направлениям по ФГОС, преимущественно через:-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социальнозначимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целяхобеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамкахвыбранных ими курсов, занятий:Направление внеурочнойдеятельности Название 1-4
Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной и экологическойнаправленности

Цикл занятий «Разговорыо важном» 1,2,3,4по 1 часу

Информационно просветительскиезанятия духовно-нравственнойнаправленности
Цикл занятий «Истоки» 1,4

по 0.5 часа
Информационно просветительскиезанятия патриотической,нравственной направленности

Цикл занятий «ГероиВологодчины» 2,4по 0.5 часу

Занятия, направленныена удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс «Профориентация» 1,2,3,4по 1 час

Внешкольные мероприятияРеализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятийпредусматривает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместнос социальными партнёрами школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательнойнаправленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательнойорганизации учебным предметам, курсам, модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, на предприятиеи др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно сродителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их кпланированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п.,организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законнымипредставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий,биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелейнауки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;



- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума. Например, патриотическая акция «Бессмертный полк»(проект запущен по инициативе и при непосредственном участии школы с портретамиветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.;- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям.Организация предметно-пространственной средыОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию унего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственнойсреды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, другихучастников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию ввоспитательном процессе:
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школугосударственной символикой Российской Федерации;
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)государственного флага Российской Федерации;
 размещение карт России, портретов выдающихся государственныхдеятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героеви защитников Отечества;
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео)природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта,духовной культуры народов России;
 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности,исполнение гимна Российской Федерации;
 разработку, оформление, поддержание, использование ввоспитательном процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий вистории России; памятника воинской славы, памятных досок;
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях,содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического,духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях,поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьнойформы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественныемоменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школызнаковых событий;

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работобучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях,происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга; - событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация,



которая служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников научебные и внеучебные занятия;- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе,доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории;- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование водворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных дляшкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон,позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими детьми;
 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.),акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики ибезопасности.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательногопотенциала взаимодействия с родителями (законными представителями)обучающихся предусматривает:
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классахпредставительных органов родительского сообщества (Совета родителейобщеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решениивопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительскогосообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации;
 тематические родительские собрания в классах, общешкольныеродительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся ипедагогов, условий обучения и воспитания;
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могутпосещать уроки и внеурочные занятия;
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативеродителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания,консультации психологов, врачей, социальных работников, служителейтрадиционных российских религий, обмениваться опытом;

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходекоторого родители получают рекомендации классных руководителей иобмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей;
 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях сучастием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы,согласуется совместная деятельность;
 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта,школьного аккаунта в соцсети: размещается информация, предусматривающаяознакомление родителей, школьные новости
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке ипроведению классных и общешкольных мероприятий;



 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся безпопечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законнымипредставителями.
На индивидуальном уровне:- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов;- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка;- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилийпедагогов и родителей. СамоуправлениеПоддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удаетсясамостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на времяможет трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школепредусматривает:

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления(совет обучающихся школы, классов), избранных обучающимися;
 представление органами ученического самоуправления интересовобучающихся в процессе управления школы;
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов иправ обучающихся;
 участие представителей органов ученического самоуправления вразработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарногоплана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.

Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собраниеизбирает Совет обучающихся школы.В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболееактивные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираютсяпредседатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив классаизбирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.Детское самоуправление в школе осуществляетсяНа уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ),создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательнойорганизацией и принятия административных решений, затрагивающих их права изаконные интересы;
 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), которыйзанимается популяризацией и информационной поддержкой общешкольныхключевых дел в социальных сетях;
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение техили иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работой СОШ и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса;

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение ианализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функцийшкольниками, отвечающими за различные направления работы в классе.

Профилактика и безопасностьРеализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию вшколе эффективной профилактической среды обеспечения безопасностижизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности иресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическоесопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивноеповедение, зависимости и др.);
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимсягрупп риска силами педагогического коллектива и с привлечением стороннихспециалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работниковсоциальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);
 разработку и реализацию индивидуальных профилактическихпрограмм, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с ихокружением; организацию межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,программы профилактической направленности социальных и природных рисков вшколе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальнымипартнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения вдеструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы всоциальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде,безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне ит. д.);
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариямисоциально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организациидеятельности, альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности;
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность вслучаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением идр.);
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующихспециальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения



(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
Социальное партнёрствоРеализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе всоответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий врамках 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 проведенииотдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятийсоответствующей 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 дляобсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательнойорганизации, муниципального образования, региона, страны;
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемыхобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированныхна воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивноевоздействие на социальное окружение.

Социальные партнёры:-ЦКР Бабаевский центр культурного развития-Центр Занятости Бабаево-КДНиЗП Бабаевскому округу-ОГиБДД МОМВД «Бабаевский»-ДДТ Дом детского творчества-Детский филиал Бабаевской центральной библиотеки-Воскресная школа-КС 22 «Бабаевская»-Краеведческий музей имени М.В.Горбуновой.
Профориентация(на уровнях основного общего и среднего общего образования).Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовитьшкольников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школыпредусматривает:

 проведение циклов профориентационных часов, направленных наподготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своегопрофессионального будущего;
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты,кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий,особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации,дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;



 посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок,ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, днейоткрытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениямпрофессионального образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иныхиндивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение ввыборе ими будущей профессии;
 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочнойдеятельности «Мой профессиональный выбор».

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модулиДополнительное образование («Точка роста»)Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе осуществляется черезЦентр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»,созданный в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта«Образование».Работа данного Центра позволяет:-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего идополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей сиспользованием современного оборудования;-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счетобновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышенияквалификации педагогических работников и расширения практического содержанияреализуемых образовательных программ;-повышать уровень естественно-научной грамотности у обучающихся;-разнообразить занятия внеурочной деятельности;- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие сошколами района.Центр «Точка роста» располагает; цифровой лабораторией, оборудованием дляробототехники , уроков ОБЗР и технологии.
На базе Центра реализуется дополнительные общеобразовательныеобщеразвивающие программы:№ п/п Программа Направленность1 «Народные промыслы» художественная2 «Волшебная петелька» художественная3 «Юные шахматисты» физкультурно-оздоровительная4 «Робототехника» технологическая6 «Медиа центр» социально-гуманитарная7 «Патриот» социально-гуманитарная8. «Юный зарничник» физкультурно-оздоровительная9. «Спортивные затейники» социально-гуманитарная10. «Здоровейка» физкультурно-оздоровительная
Детские общественные объединенияПравовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).Деятельность РДДМ школьного первичного отделения «Движение первых» направленана воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и



потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьногопервичного отделения «Движение первых» может стать любой школьник старше 8 лет. Детии родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах . Назначен советникпо воспитанию, школа зарегистрирована на сайте «Движение первых».Воспитание в РДДМ «Движение первых» осуществляется через направления:∙ Личностное развитие∙ Гражданская активность∙ Военно-патриотическое направление –∙ Информационно-медийное направлениеОсновными формами деятельности членов «Движение первых» являются:- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;- информационно-просветительские мероприятия;- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др.Кроме того, воспитание в первичном отделении «Движение первых» как детскомобщественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур,дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданскогоповедения;
 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДДМ«Движение первых» общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качествакак ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,слушать и слышать других;
 торжественную церемонию вступления в Российское движение первых,которая способствует пропаганде движения, формированию у участниковпатриотизма и уважения к традициям;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности РДДМ«Движение первых», привлечения в него новыхчленов;
 поддержку и развитие в первичном отделении «Движение первых» традицийи ритуалов Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими еечленами, чувство причастности к тому, что происходит в стране реализуетсяпосредством символики РДДМ «Движение первых», проведения торжественнойцеремонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра«Движение первых», проведения традиционных огоньков – формы коллективногоанализа проводимых первичным отделением дел).

Спортивный клубЗарегистрирован Школьный спортивный клуб «Академия спорта» - общественнаяорганизация учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьногоспортивного клуба являются:
 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивныхмероприятий с учащимися;
 организация постоянно действующих спортивных секций;
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч междуклассами и другими школами;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта.



В школе действует волонтерское движение. Это участие школьников в социальнозначимой деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. Волонтерствопозволяет проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, доброта, помогаетразвивать коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать.В школе действует волонтерский отряд «Единство». Воспитательный потенциалреализуется:
 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилымжителям поселка, экологические десанты в природу, акции по поздравлениюпожилых людей с праздниками, благотворительные акции, акция «Бессмертныйполк» 9 мая и др.
 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощинуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологическиедесанты и др.

Медиа центр2021 году в школе организован Медиа центр. Цель школьных медиа – развитиекоммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения исотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Основа деятельностимедиа в школе – творческая самоорганизация ребенка через свободный выбор им формдеятельности редакционного коллектива на принципах взаимного уважения, коллективногои личного интереса.Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, являетсяорганизация сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческогообъединения, выстраивание отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальномобщественно-значимом деле, позволяющих: а) взрослому - реализовать свой личностныйпотенциал (передать детям социальный, профессиональный, творческий опыт); б) ребенку -обрести уверенность в своих силах, проявить творческое «Я», получить поддержкувзрослого, что позитивно влияет на развитие его личности и формирование мировоззрения.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов иформ деятельности:
 газета «На одной волне», на страницах которой разновозрастныйредакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослыхосвещает наиболее интересные моменты жизни школы, популяризируетобщешкольные ключевые дела, мероприятия, размещает созданные детьми рассказы,стихи, репортажи;
 Интернет-группа «ВОЛНА» - разновозрастное сообщество учащихся ипедагогов, поддерживающее группу в социальных сетях с целью освещениядеятельности школы в информационном пространстве, привлечения вниманияобщественности и организации виртуальной диалоговой площадки, на которойдетьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для школывопросы;
 школьная киностудия, которая освещает интересные, важные и значимыесобытия школы, создает ролики, видеосюжеты к праздникам, конкурсам с акцентомна этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории

Школьный музей2 сентября 2024 года в МБОУ сош №1 открылся школьный музей «Связь поколений».В музее выставлены материалы,посвящённые Великой Отечественной войне1941-1945 г.,атакже стенды,посвящённые нашим землякам ,погибшим в ходе специальной военнойоперации.



С открытием музея у учеников школы появилась уникальная возможность проникнутьсядухом прошлого,прикоснуться к истории своего родного края,о жизни школы в годы войны,о земляках,защищавших Отечество в самые разные периоды, о памятных датах военнойистории России.

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ3.1 Кадровое обеспечениеДля кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги —специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализмпедагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главногорезультата – качественного и результативного воспитания.В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышениеквалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методическойподдержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностейобразовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через:-курсы повышения квалификации;- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практическихконференциях;- изучение научно-методической литературы;- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.Ведется работа районного методического объединения классных руководителей.Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательнойработе, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, советник директора повоспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители (39 человек), педагоги– предметники (44- человек).
3.2 Нормативно-методическое обеспечениеШкольные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельностиУстав школыЛокальные акты:

 Положение о Совете обучающихся
 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся,родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся),осуществляемой в ОО и незапрещенной законодательством РФ
 Положение о Совете родителей
 Положение о внеурочной деятельности
 Положение о спортивном клубе
 Положение о волонтерском движении
 Положение о классном руководстве
 Положение об ученическом самоуправлении
 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся
 Положение о правилах поведения обучающихся
 Положение о работе с одаренными детьми
 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренныхучебным планом
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитаниягосударственных символов РФ»
 Положение о первичном отделении РДДМ и др.

https://s3501001.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_4.html
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf


3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностямиОсобыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия сокружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции вобщеобразовательной организации;
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и ихсемьям со стороны всех участников образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семейобучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической,медико-социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями необходимо ориентироваться на:– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями сиспользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состояниюметодов воспитания;– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся сособыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватныхвспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных формработы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;– личностно-ориентированный подход в организации всех видовдеятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненнойпозиции обучающихсяСистема поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихсяориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать ихв совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достиженияв области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальнойуспешности обучающихся строится на принципах:- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся онаграждении через сайт школы №1, ВК «Волна» социальные сети) проведениенаграждений на еженедельной общешкольной линейке (поднятие флага РоссийскойФедерации));- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфическойсимволике, выработанной и существующей в укладе школы (вручениеблагодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится вторжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствииродительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости привыдвижении кандидатур);- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать какиндивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между обучающимися, получившими наградуи не получившими ее);- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самихобучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),сторонних организаций, их статусных представителей;



- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяетпродлить стимулирующее действие системы поощрения).В школе применяются следующие формы поощрения:- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях;- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровнядостижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ,проектов, спортивных соревнованиях и т.п.- награждение родителей (законных представителей) обучающихсяблагодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержкув проведении школьных дел.
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в томчисле из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуютукладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться спредставителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействияна воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностныеили достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма,фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.).3.5 Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется всоответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общегообразования, установленных соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующегоих решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует наизучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких каксохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающейсреды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений междупедагогами, обучающимися и родителями;
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельностипедагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальнымипартнёрами);
 распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — эторезультат как организованного социального воспитания, в которомобщеобразовательная организация участвует наряду с другими социальнымиинститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбраннымсамой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьноговоспитания и последующего их решения.



Основные направления анализа воспитательного процесса1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития обучающихся в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора повоспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующимобсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей илипедагогическом совете.Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализациии саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднениярешить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чемпредстоит работать педагогическому коллективу.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличиеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельностиобучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советникомдиректора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами полученияинформации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся ипедагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителямисовета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединенийклассных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается навопросах, связанных с качеством:
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 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
 дополнительного образования («Точки роста»)
 деятельности детских общественных объединений

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которыхпредстоит работать педагогическому коллективу.Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослыханкета. (Приложение ). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с еемодулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой вшколе совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного годамогут директор, заместители директора, несколько педагогов, включенных ввоспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, чтопроисходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка поможетобнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним.Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа



оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательнойработе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

ПриложениеАнкетадля самоанализа организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослыхОцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. Вашаоценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл,соответствующий Вашей личной оценке.Проблемы, которых следуетизбегать Оценочная шкала Идеал, на который следуеториентироватьсяКачество реализации воспитательного потенциала урочной деятельностиУроки скучны для большинства школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходящемна уроке и вовлечены в организуемуюучителем деятельностьУроки обычно однообразны, преобладаютлекционные формы работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на урокеигры, дискуссии и другие парные илигрупповые формы работыУроки ориентированы преимущественно наподготовку к ЕГЭ, ВПР, ОГЭ и другим формампроверки знаний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, нои побуждают их задуматься оценностях, нравственных вопросах,жизненных проблемахКачество совместной деятельности классных руководителей и их классовКлассные руководители не пользуютсяавторитетом у детей своих классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являютсязначимыми взрослыми для большинствадетей своих классов. Школьникидоверяют своим класснымруководителямБольшинство решений, касающихся жизникласса, принимаются единолично. Порученияклассного руководителя дети часто выполняютиз страха или по принуждению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихсяжизни класса, принимаются класснымруководителем и классом, у детей естьвозможность проявить своюинициативу.В отношениях между детьми преобладаютравнодушие, грубость, случаются травли детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себякомфортно, здесь преобладаюттоварищеские отношения, школьникивнимательны друг к другу.Качество общешкольных основных делОбщешкольные дела придумываютсятолько взрослыми, школьники неучаствуют в планировании,организации и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегдапланируются, организуются,проводятся и анализируютсясовместно-школьниками ипедагогамиДела не интересны большинству школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинствушкольниковУчастие школьников в этих делахпринудительное, посещение-обязательное, а сотрудничество другс другом обеспечивается только волейпедагогов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делахсопровождается их увлечениемобщей работой, радостью и взаимнойподдержкой
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность в школе организуетсяпреимущественно в виде познавательнойдеятельности, как продолжение учебныхзанятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразныевиды внеурочнойдеятельности школьников



Участие школьников в занятиях курсоввнеурочной деятельности частопринудительное
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочнойдеятельности интересны дляшкольников, школьники стремятсяучаствовать в этих занятияхРезультаты внеурочной деятельности детейникак не представлены вне школы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочнойдеятельности детей могутпознакомиться другие школьники.Качество внешкольных мероприятийВнешкольные мероприятия выбираютсятолько взрослыми, школьники неучаствуют в планировании,организации и анализе участия в этих делах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Внешкольные мероприятиявыбираются всегда,планируются, организуются,проводятся и анализируютсясовместно-школьниками ипедагогамиМероприятия не интересны большинствушкольников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Мероприятия интересны большинствушкольниковУчастие школьников в этих мероприятияхпринудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этихмероприятиях сопровождается ихувлечением общей работой, радостью ивзаимной поддержкойКачество создания и поддержки предметно-пространственной средыОформлению школы не уделяется внимания.Оформление кабинетов, коридоров, рекреаций ит.п. безвкусно или напоминает оформлениеофисных помещений, а не пространства длядетей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено совкусом, отражает дух школы, учитываетвозрастные особенности детей,предусматривает зоны как тихого, так иактивного отдыха. Время от временипроисходит смена оформленияшкольных помещений.В оформлении школы не участвуют ни дети, нипедагоги. Здесь нет места проявлению ихтворческой инициативы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы частоосуществляется совместно с педагогамии детьми (иногода с привлечениемспециалистов). Нем используютсятворческие работы учеников и учителей.Здесь представлена актуальная жизньшколы.Содержание плакатов, стендов,пространственных композиций носитформальный характер, на них редко обращаютвнимание школьники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления впривлекательных для ребят формахакцентируют внимание на важныхценностях школы, ее нормах итрадицияхКачество взаимодействия с родительским сообществомБольшинство родителей безразлично к участиюребенка в школьных делах, высказываетнедовольство, если это влияет на их планы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддерживаетучастие ребенка в школьных делах,может координировать свои планы спланами ребенка, связанными с егоучастием в делах школыРабота с родителями сводитсяпреимущественно к информированию обуспеваемости детей, предстоящих конкурсах,мероприятиях. Реакция родителей на нееформальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладитьвзаимодействие с родителями ввопросах воспитания детей(информирование, обучение,консультирование и т.п.), его формывостребованы и пользуются доверием состороны родителейПедагоги испытывают трудности в организациидиалога с родителями по вопросам воспитаниядетей. Родители в основном игнорируют мнениепедагогов, вступают с ними и друг с другом вконфликты, нередко привлекая к ним учениковкласса. В организации совместных с детьми делпедагоги могут рассчитывать только на себя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективныйдиалог с родителями по вопросамвоспитания детей. Большая частьродителей прислушивается к мнениюпедагогов, считая их профессионаламисвоего дела, помогает и поддерживаетих, выступает с инициативами в сфере



воспитания детей и помогает в ихреализацииКачество деятельности ученического самоуправленияШкольники занимают пассивную позицию поотношению к происходящему в школе,чувствуют, что не могут на это повлиять
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственностьза происходящее в школе, понимают, начто именно они могут повлиять вшкольной жизни и знают, как это можносделатьРебята не вовлечены в организацию школьнойжизни, школьное самоуправление имитируется(например, органы самоуправления не имеютреальных полномочий, дети поставленыпедагогами в позицию исполнителей и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициаторами,организаторами тех или иных школьныхдел, имеют возможность выбирать зонысвоей ответственности за то или иноеделоЛидеры ученического самоуправлениябезынициативны или вовсе отсутствуют вшколе. Они преимущественно назначаютсявзрослыми и реализуют только их идеи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправлениявыступают с инициативой, являютсяактивными участниками иорганизаторами событий в школе и за еепределамиКачество деятельности по профилактике и безопасностиОбучающиеся не вовлечены в воспитательнуюдеятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальныхи природных рисков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся вовлечены ввоспитательную деятельность, проекты,программы профилактическойнаправленности социальных иприродных рисковСреди обучающихся не проводятсямониторинги рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся проводятсямониторинги рисков безопасности иресурсов повышения безопасностиОбучающиеся не привлекаются к разработке иреализации индивидуальных профилактическихпрограмм, направленных на работу сдевиантными обучающимися

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся привлекаются кразработке и реализациииндивидуальных профилактическихпрограмм, направленных на работу сдевиантными обучающимисяКачество профориентационной работыПрофориентационная работа ориентированалишь на ознакомление школьников с рынкомтруда и основными профессиями
Профориентационная работаориентирована на формирование ушкольников трудолюбия, готовности кпланированию своего жизненного пути,выбору будущей профессиональнойсферы деятельности и необходимого дляэтого образованияПрофориентационной работой занимаетсятолько классный руководитель Профориентационной работойзанимается команда педагогов спривлечением социальных партнеровПрофориентационные занятия проходятформально, дети занимают пассивную позицию.Формы профориентационной работы носятпреимущественно лекционный характер

Формы профориентационной работыразнообразны, дети заинтересованы впроисходящем и вовлечены ворганизуемую деятельностьКачество дополнительного образования («Точки роста»)Дополнительное образование в школеорганизуется преимущественно в видепознавательной деятельности, как продолжениеучебных занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразныевиды ДО школьников

Участие школьников в занятиях курсовДО часто принудительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО интересныдля школьников, школьники стремятсяучаствовать в этих занятияхРезультаты ДО детей никак не представленывне школы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО детей могутпознакомиться другие школьники.Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединенийДетские общественные объединения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения



существуют лишь формально, они не работают,нет детей, которые позиционируют себя как егочлены
привлекательны, школьники стремятсяучаствовать в организуемой имидеятельности. Дети, состоящие вдетских общественных объединениях,гордятся этим, всячески подчеркиваютсвою принадлежность к объединениямДеятельность детских общественныхобъединений ограничивается рамками самихобъединений, она не ориентирована наинтересы и потребности других людей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественныхобъединений направлена на помощьдругим людям, социально значима
Деятельность, которую ведут детскиеобщественные объединения, предоставляетограниченные возможности для самореализациишкольников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детскиеобщественные объединения, даетвозможность каждому ребенку найтисебе дело по силам и по желанию
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образованияПояснительная запискаУчебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательностьи распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестацииобучающихся.Учебный план начального общего образования муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения «Бабаевская средняя общеобразовательная школа№ 1» на 202/2025 учебный год – сформирован в соответствии с нормативнымидокументами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижениеобучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ,установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
Учебный план МБОУ «Бабаевская сош №1» на 2024-2025 учебный год сформирован наоснове следующих нормативно-правовых документов:1.Конституция Российской Федерации2.Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 (сизменениями и дополнениями от 24.09.2022 №371-ФЗ);3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021№286 (далее – ФГОС начального общего образования 2021 – ФГОС НОО-2021);4.Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 №569 «О внесении изменений вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286»;5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Обутверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Обутверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 « Обутверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».



8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 года N115 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»9.Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федеральногоперечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников»10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Обутверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования»11.Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию, протокол от 23.06.2022 №3/22);12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования»13.Устав МБОУ «Бабаевская сош №1»;14.Лицензия на осуществления образовательной деятельности.При составлении учебного плана использовались:1.Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучениипредметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методическиерекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществленииобразовательной деятельности»;3.Письмо Министерства образования России от 18.08.2017 №09-1672 «О направленииметодических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельностив рамках реализации основных общеобразовательных программ»;4.Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направленииметодических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализацииобновленных федеральных государственных образовательных стандартов начальногообщего и основного общего образования»;5.Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2023 №03-68 «О направленииинформации о введении федеральных основных общеобразовательных программ»;6.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03«Информационно-методическое письмо о введении федеральных государственныхобразовательных стандартов начального общего и основного общего образования»7.Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общегообразования Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2022 № 03-1221«Информационно-разъяснительное письмо об основных изменениях, внесенных вфедеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основногообщего образования»8.Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общегообразования Министерства просвещения Российской Федерации от 13.01.2023 г. № 03-49 «О



направлении методических рекомендаций по системе оценки достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего исреднего общего образования»9.Письмо Министерства Департамента государственной политики и управления в сфереобщего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 16.01.2023 № 03-68 «О направлении информации о введении федеральных основных общеобразовательныхпрограмм».
Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной всоответствии с ФГОС.В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственногообразовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательногопространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний,универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных иобщекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками,предусмотренными ФГОС.Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами ипотребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределенагодовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтеныпринципы дифференциации и вариативности.Особенности организации учебного процесса и режима работыУчебный план МБОУ «Бабаевская сош №1» программ начального общего образования(далее – Учебный план) на 2024 – 2025 учебный год составлен на основании федеральногоучебного плана № 1 (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся нарусском языке, 5-дневная учебная неделя) утвержденного приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральнойобразовательной программы начального общего образования», с целью обеспечениясоответствующего уровня образования обучающихся, в т.ч. с учетом образовательныхпотребностей и запросов участников образовательных отношений МБОУ «Бабаевская сош№1»Школа, реализуя учебный план, обеспечивает освоение обучающимися основныхобразовательных программ начального общего образования, развитие устойчивых учебныхинтересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыковсамостоятельной учебной деятельности.Учебный план включает в себя учебные предметы, позволяющие заложитьфундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующийобразовательным стандартам.На уровне начального общего образования функционируют 15 классов. Все классызанимаются в первую смену.Учебный план определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями корганизации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебнойнеделе, предусмотренными Гигиеническими нормами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями и выполнен в полном объеме.В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительностьучебного года:– I класс– 33 учебные недели;– II-IV классы – не менее 34 учебных недель;Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графикепредусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.



Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составляет 30 календарных дней,летних – не менее 9 недель.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы,состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательныхотношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,установленную СанПиН 1.2.3685-21.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойгигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5уроков, за счет урока физической культуры;– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;Учебный план школы:– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделедля обучающихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью,формируемой участниками образовательных отношений.Расписание занятий составляется для уроков и внеурочной деятельности (I- IV кл.). Формыорганизации образовательной деятельности, чередование урочной ивнеурочной деятельности при реализации программ НОО школа определяет самостоятельно.
Формы и сроки промежуточной аттестацииВ соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ ст.58 в образовательном учреждении проводится промежуточная аттестацияобучающихся.Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освоенияобучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарнымучебным графиком.Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям,полугодиям (34 учебные часа)Промежуточная аттестация планируемых результатов обучающихся проводится во 2-4классах 1 раз в год в качестве контроля усвоения учебного предмета, курса, дисциплины и(или) образовательной программы предыдущего уровня.Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются вформе словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменныхзаключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.
Уровень Вид оценочной процедуры Сроки

1-е классы

Школьный
Предметный контроль знаний обучающихся по итогамгода по русскому языку и математике Апрель
Диагностика метапредметных УУД Октябрь, декабрь,март, май

2-е классы – 3 –е классы
Школьный Входные диагностические работы по русскому языку иматематике Вторая – третьянеделя сентября



Диктант с грамматическим заданием по русскомуязыку и контрольная работа по математике декабрь, апрель

Контрольные работы по русскому языку и математике Октябрь, март
4-е классы

Школьный
Входные диагностические работы по русскому языку иматематике Вторая – третьянеделя сентября
Диктант с грамматическим заданием по русскомуязыку и контрольная работа по математике Декабрь
Контрольные работы по русскому языку и математике Октябрь, март

Федеральный ВПР по русскому языку, математике и предмету повыбору Апрель
Форма промежуточного контроля и аттестации регулируются локальным нормативнымактом Учреждения «Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестациии переводе обучающихся начальной школы в следующий класс».Дополнительные требования при организации обучения в I классе:Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительныхтребований:– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый;– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 60 минут(прогулка и обед);– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий;– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляетсяследующим образом:– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 40 уроков)проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,уроки-игры;



– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движенияобучающихся;– уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программамиучителей;– уроки физической культуры компенсируются во время проведения игр и соревнований длявсей семьи, проводимых в течение года.
Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическаякультура» При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровьяобучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную,подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестацииобучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе длязанятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательныхорганизаций по учебному предмету «Физическая культура»; Федеральный закон от 13.06.2023№256-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации" и статью 41 Федерального закона "Об образовании вРоссийской Федерации»).Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работыиспользуется пришкольная спортивная площадка (стадион) и спортивный зал (письмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмоМинистерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912Деление классов на группыОрганизация образовательной деятельности по программам НОО может быть основанана делении обучающихся на две и более группы и различном построении учебного процесса ввыделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов,пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих изучение родногоязыка в образовательных организациях, в которых на ряду с русским языком изучается роднойязык, государственный язык республик РФ, иностранный язык, а также углубленное изучениеотдельных предметных областей или учебных предметов (далее – дифференциацияобразования). В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согласованию сглавным распорядителем средств бюджета) в соответствии с образовательной программойгимназии осуществляется деление классов при наполняемости класса 25 и более человек на двегруппы при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во II–IV классах,Проводится деление класса на группы при проведении уроков по предмету«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законнымипредставителями) модулей.Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭВ учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозной культуры исветской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций косознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных ирелигиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу спредставителями других культур и мировоззрений.Основными задачами комплексного курса являются:– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейскойкультур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей(законных представителей);



– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности,семьи, общества;– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранееполученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловыхмировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории икультуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования;– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры нерассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законнымипредставителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний иписьменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируютсяучебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможноформирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» повыбору родителей (законных представителей) обучающимися изучаются следующие модули изпредложенных на выбор «Основы православной культуры», «Основы религиозных культурнародов России», «Основы светской этики».
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ«Бабаевская сош №1» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии ссанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы организацииобразовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамкахреализации основной образовательной программы начального общего образования определяетшкола.Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализациютребований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки имаксимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательныхпредметных областей по классам (годам обучения).Основные задачи реализации содержания учебных предметов:Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введенияучебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода ииндивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1. Русский язык илитературное чтение Формирование первоначальных представлений орусском языке как государственном языке РоссийскойФедерации, как средстве общения людей разныхнациональностей в России и за рубежом. Развитиедиалогической и монологической устной и письменнойречи, коммуникативных умений, нравственных иэстетических чувств, способностей к творческойдеятельностиПредметные результаты учебного предмета родной языкинтегрируются с учебным предметом русский язык,предметные результаты предмета родная литература слитературным чтением. С целью облегченияреализации предметных результатов по родному(русскому) языку и родной литературе предметныерезультаты интегрируются в рабочих программахпедагогов.



2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения итолерантности к носителям другого языка на основезнакомства с жизнью своих сверстников в другихстранах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы,формирование начальных навыков общения в устной иписьменной форме с носителями иностранного языка,коммуникативных умений, нравственных иэстетических чувств, способностей к творческойдеятельности на иностранном языке3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического иалгоритмического мышления, воображения,обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности4 Обществознание иестествознание(Окружающий мир)
Формирование уважительного отношения к семье,населенному пункту, региону, России, истории,культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни. Осознание ценности, целостности имногообразия окружающего мира, своего места в нем.Формирование модели безопасного поведения вусловиях повседневной жизни и в различных опасных ичрезвычайных ситуациях. Формированиепсихологической культуры и компетенции дляобеспечения эффективного и безопасноговзаимодействия в социуме.5 Основы духовно –нравственной культурынародов
Воспитание способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию. Формированиепервоначальных представлений о светской этике, оботечественных традиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современности России6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,эмоционально-ценностному восприятию произведенийизобразительного и музыкального искусства,выражению в творческих работах своего отношения кокружающему миру7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,осуществление поисково-аналитической деятельностидля практического решения прикладных задач сиспользованием знаний, полученных при изучениидругих учебных предметов, формированиепервоначального опыта практическойпреобразовательной деятельности8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничномуфизическому, нравственному и социальному развитию,успешному обучению, формирование первоначальныхумений саморегуляции средствами физическойкультуры. Формирование установки на сохранение иукрепление здоровья, навыков здорового и безопасногообраза жизни.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемойучастниками образовательного процесса (20%).Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебныхпредметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое обеспечивает решениеважнейших целей современного начального образования:



-формирование гражданской идентичности учащихся (обучающихся);-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационнымтехнологиям;-формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основногообщего образования;-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях.Обязательная часть учебного плана включает в себя указанный в федеральномгосударственном образовательном стандарте начального общего образования переченьобязательных предметных областей (русский язык и литературное чтение, родной язык илитературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика,обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-нравственной культурынародов России (в ред. приказа Министерства образования и науки России от 18.12.2012 №1060- основы религиозных культур и светской этики), искусство, технология, физическаякультура).Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебныепредметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение даннойпредметной области интегрировано в предметную область «Русский язык и литературно чтение»в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русскогоязыка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное чтение» в1 классе является учебный курс «Обучением грамоте»: обучение письму идет параллельно собучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часоврусского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучениечтению).Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4-хклассах в качестве обязательного учебного курса, который направлен на формирование уучащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании иуважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также кдиалогу с представителями других культур и мировоззрений. При изучении области «Основырелигиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основыправославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светскойэтики» осуществляются по заявлению родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО в начальной школепланируемые предметные и метапредметные результаты по учебному предмету «Информатике»,связанные с использованием информационных технологий, будут получены в рамках учебногопредмета «Технология».Преподавание ОБЖ в начальных классах осуществляется интегрировано в рамках предмета«Окружающий мир». Также в воспитательные программы классов включены циклытематических классных часов по основам безопасности жизнедеятельности.При реализации учебного плана количество часов отведенных на учебный предмет«Физическая культура» составляет 2 часа, третий час физической культуры реализован школойза счет часов внеурочной деятельности и за счет посещения обучающимися спортивных секций,в 1 классе за счет части учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Эта часть не должна превышать 20%от количества часов учебного плана (от общего объёма ООП НОО). Учебные предметы даннойчасти должны обеспечивать реализацию интересов и потребностей обучающихся, в том числе



этнокультурных, способствовать изучению отдельных обязательных учебных предметов. В 4классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует впределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.В 1 классе 1 час отводится на расширение часов следующих предметов:- 1класс - учебный предмет «Физическая культура» .
В 2– 3 классах 1 час отводится на учебный предмет «Истоки» .
Содержательный аспект регионального компонента реализуется на основе изучения курса«Истоки

Сетка часов учебного плана на неделю
Предметные Учебныеобласти предметы Классы/количествочасов в неделю Всего Формы промежуточнойаттестацииклассы классы1 2 3 4 1 2 3 4
Обязательная часть ЛООД
Русский язык илитературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 ГО ГО ГО

Литературноечтение 4 4 4 4 16 ГО ГО ГО
Иностранный язык Иностранныйязык - 2 2 2 6 ГО ГО ГО
Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 12 ГО ГО ГО
Обществознание иестествознание( Окружающий мир)

Окружающиймир 2 2 2 2 8 ГО ГО ГО

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основырелигиозныхкультур исветской этики

- - - 1 1 П

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО

ГО
Технология Труд(технология ) 1 1 1 1 4 ГО ГО ГО
Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 ГО ГО ГО
Итого 20 22 22 23 87Часть, формируемая участниками образовательных отношенийИстокиФизическая культура -1 1- 1- -- 21 АФО АФО АФО
Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка при 5-дневнойучебной неделе.

21 23 23 23 90

Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: ГО – годовая отметка,которая формируется как среднее арифметическое между четвертными отметками, ЛООД – листоценки образовательных достижений, АФО- активные формы обучения



Сетка часов учебного плана на год при пятидневной рабочей неделе
Предметные Учебныеобласти предметы Классы/количествочасов в неделю Всего

Формы промежуточнойаттестацииклассы классы1 2 3 4 1 2 3 4
Обязательная часть ЛООД
Русский язык илитературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 ГО ГО ГО

Литературноечтение 132 136 136 136 540 ГО ГО ГО
Иностранный язык Иностранныйязык - 68 68 68 204 ГО ГО ГО
Математика иинформатика Математика 132 136 136 136 540 ГО ГО ГО
Обществознание иестествознание( Окружающий мир)

Окружающиймир 66 68 68 68 270 ГО ГО ГО

Основырелигиозныхкультур и светскойэтики

Основырелигиозныхкультур исветскойэтики

- - - 34 34 П

Искусство Изобразительное искусство
Музыка

33
33

34
34

34
34

34
34

135

135
ГО
ГО

ГО
ГО

ГО
ГО

Технология Труд(технология) 33 34 34 34 135 ГО ГО ГО
Физическаякультура Физическаякультура 66 68 68 68 270 ГО ГО ГО
Итого 660 748 748 748 2904Часть, формируемая участниками образовательных отношенийИстокиФизическая культура -33 34- 34- -- 6833 АФООЗ АФООЗ АФООЗПредельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка при 5-дневнойучебной неделе.

693 782 782 782 3039
Примечание: условные обозначения форм промежуточной аттестации: ГО – годовая отметка,которая формируется как среднее арифметическое между четвертными отметками, ЛООД – листоценки образовательных достижений, АФО- активные формы обучения
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более3345 часов.

3.2. Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность



Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется всоответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО(п. 19.10.1).Календарный учебный график реализации образовательной программы составляетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мненияучастников образовательных отношений.-начало занятий 1 смены 8.00, начало занятий во второй смене 13.25 (6 классы).-начало факультативных, кружковых, внеурочных занятий спустя час после последнего урокапервой смены, за два часа до начала занятий второй смены (перерыв между занятиями – 1 час).Продолжительность урока:Для первых классов - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:В I четверти 3 урока в день по 35 мин.; после второго урока динамическая пауза – 60 мин.Во II четверти 4 урока в день по 35 мин., после второго урока динамическая пауза – 60 мин.В III и IV четвертях – 4 урока в день по 40 мин.; после второго урока динамическая пауза – 60 мин.Во 2-4 классах – 40 минут.11. Наличие динамической паузы : динамическая пауза проводится в 1-х классах после 2 урока,ее продолжительность составляет 60 минут.12. Учебная нагрузка (недельная)Наименование,класс, буквенноеобозначение
Продолжи-тельностьучебной недели

Максимальная учебная нагрузка
фактическая допустимая

1а.1б.1в. 5-дневная 21 21
2а.2б.2в.2г 5-дневная 23 23
3а.3б.3в.3г 5-дневная 23 23
4а.4б.4в.4г 5-дневная 23 23
Количество учебных занятий (в день) у обучающихся 1 класса:- первая четверть- 3-вторая, третья, четвертая четверти- 4

Расписание звонков на 2024 - 2025 учебный годI смена1.1. 1-е классы (общеобразовательные) - 1 четверть1 урок – 8 час.00 мин . - 8 час.35 мин.2 урок – 8 час.50 мин. - 9 час.25 мин.Динамическая пауза ( 60 мин)3 урок - 10 час. 50 мин. – 11 час.25 мин.1.2. 1-е классы (общеобразовательные) - 2 четверть1 урок – 8 час.00 мин.- 8 час.35 мин.2 урок – 8 час.50 мин.- 9 час.25 мин.Динамическая пауза3 урок - 10 час. 50 мин. – 11 час.35 мин.4 урок – 11 час.45 мин. – 12 час.25 мин.1-е классы (общеобразовательные) – 3-4 четверти1 урок – 8 час.00 мин.- 8 час.40 мин.2 урок – 8 час.50 мин.- 9 час.30 мин.Динамическая пауза ( 60 мин)3 урок - 10 час. 50 мин. – 11 час.30 мин.4 урок – 11 час.45 мин. – 12 час.25 мин.1.3., 5-е, 9-е, , 11-е классы1 урок – 8 час.00 мин.-8 час.40 мин.2 урок – 8 час.50 мин.-9 час.30 мин.3 урок – 9 час.40 мин-10 час.20 мин.4 урок – 10 час.40мин- 11 час.20 мин.5 урок – 11 час.30 мин-12 час.10 мин.6 урок – 12 час.20 мин-13 час.00 мин.



7 урок – 13 час.10мин-13 час.50 мин8 урок - 14 час 05 мин-14 час 45 мин1.4. 2-е, 3-е, 4-е, 6-е, 7-е, 8-е, 10-е классы-2 смена1урок – 13 час.10 мин.- 13 час.50 мин2 урок - 14 час 05 мин- 14 час 45 мин3 урок –14 час 55 мин-15 час 35 мин4 урок –15 час 45 мин –16 час 25 мин5 урок –16 час 35 мин -17 час 15 мин6 урок -17 час 25 мин-18 час 05 мин7 урок -18 час 15 мин-18 час 55 мин
1.Начало учебных занятий – 1 сентября 2024 года.2.Вариант учебной недели для 1-11-х классов – пятидневная учебная неделя.3.Продолжительность урока: во 2-11 –х классах – 40 минут..4.Для первых классов - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:В I четверти 3 урока в день по 35 мин.; после второго урока динамическая пауза – 60 мин.Во II четверти 4 урока в день по 35 мин., после второго урока динамическая пауза – 60 мин.В III и IV четвертях – 4 урока в день по 40 мин.; после второго урока динамическая пауза – 60 мин.5.Продолжительность учебного годаДля 1 класса 33 неделиДля 2-4 класса 34 неделиДля 5-11 класса 34 недели6. Режим учебных четвертей и каникул:Четверть Началочетверти Конецчетверти Каникулы Количествоучебныхнедель

Количествоучебных дней Количестводней каникул
I 01.09.2024 г. 25.10.2024 г. С 26.10по 04.11 8 40 9
II 05.11.2024 г. 27.12.2024г. С 28.12по 08.01 8 39 14
III 09.01.2025 г. 23.03.2025 г. С 24.03по 30.03 10 50 9
IV 31.03.20245г. 23.05.2025 г. 8 40 -ИТОГО: 34 169 30Летние каникулы с 01 июня2025 годапо 31 августа2025года7.Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, в первых классах – 39календарных дней. В соответствии с Уставом школы обучающимся 1-х классов предоставляютсядополнительные дни каникул (с 15.02.2025 года по 23.02.2025 года включительно) общейпродолжительностью 9 календарных дней.8.Последний день занятий – 23.05.2025 года9.Порядок промежуточной аттестацииВ 1 классе –без отметочная система2-9 классы 1 раз в четверть, полугодие (34 учебные часа)В 10-11 классах один раз в полугодиеУровень усвоения образовательных программ оценивается по пятибалльной системе.10. Расписание звонков1 смена 2 смена1 урок – 8 час.00 мин.- 8 час.40 мин 13 час.10мин.- 13 час.50 мин2 урок – 8 час.50 мин.- 9 час.30 мин 14 час.05 мин.- 14 час.45 мин3 урок – 9 час.40мин.- 10 час.20 мин 14 час.55 мин.- 15 час.35 мин4 урок – 10 час.40 мин.- 11 час.20 мин 15 час.45 мин.- 16 час.25 мин5 урок – 11 час.30 мин.- 12 час.10 мин 16 час. 35 мин- 17 час.15 мин.6 урок – 12 час.20мин.- 13 час.00 мин 17 час.25 мин- 18 час .05 мин7 урок – 12 час.20 мин.- 13 час.00 мин 18 час 15 мин-18 час 55 мин



3.3. План внеурочной деятельности НООПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПлан внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МОБУ «Бабаевская сош№1» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объемнагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений иформ внеурочной деятельности по классам.План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативныхдокументов:- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; -
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Обутверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования»;- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования»;- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования»;- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методическихрекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамкахреализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектнойдеятельности»
Направления внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОБУ«Бабаевская сош №1».Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего и среднего общего образования.
Цель внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время;
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации
принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог,
педагог-организатор и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный



руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива; - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; - ведёт учёт
посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.),
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательного учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается
на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и
материальнотехническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной
программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются
условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,
самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.



5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в
образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и
ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной
организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать
новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним,
что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру,
приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической
культуре; - Духовнонравственное направление направлено на освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; -
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: -
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную
активность, любознательность;
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:

1. Экскурсии;
2. Кружки;
3. Секции;
4. Конференции;
5. Ученическое научное общество;
6. Олимпиады;
7. Соревнования;
8. Конкурсы;
9. Фестивали;
10. Поисковые и научные исследования;
11. Общественно-полезные практики;



12. Научные клубы
13. Профессиональные пробы

Режим функционирования МОБУ «Бабаевская сош №1»
Режим устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная
нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям
СанПин 2.4.2. 282110 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в
количестве до 10 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут
после окончания учебной деятельности.
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом
необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Промежуточная аттестацияПромежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся могут быть
трех уровней.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и
на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как
стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.



Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной
деятельности школьников:

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей), в частности:

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),

этнической, культурной и др.
Обеспечение плана
План внеурочной деятельности на 2023/2024 учебный год обеспечивает выполнениегигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельностив 111 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общегообразования.Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану
внеурочной деятельности.
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их
родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при
наличии рабочих программ, утвержденных на педсоветах школы.

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимыеусловия, предусмотренные ФГОС ООО.Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованнымспортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет,спортивной площадкой, стадионом, кабинетами по предметам. С сентября 2020 года в сош №1работает Центр «Точка роста» кабинеты № 62-63 и «Цифровая лаборатория» кабинет № 61.Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, большинствопредметных кабинетов подключены к локальной сети Интернет и оснащены интерактивнымоборудованием.Планирование работы объединений внеурочной деятельности на 2023-2024 у.г.
Направление внеурочнойдеятельности Название 1-4
Информационно просветительскиезанятия патриотической, нравственнойи экологическ.направленности

Цикл занятий«Разговоры о важном» 1,2,3,4 по 1часу

Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
Курс «Грамотный читатель»(смысловое чтение) 1,2,3,4 (1час)



Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

Курс«Профориентация» 1,2,3,4 по 1час

Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическом развитии,помощь в самореализации, раскрытиии развитии способностей и талантов

Спортивнооздоровительныйкурс «Здорово бытьздоровым»
2(1 час).

Список внеурочной деятельности в разрезе классов.
Направления внеурочнойдеятельности Название кружка Кол-во детей(с указаниемкласса)

Ф.И.О. педагога

патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1а Николаева А.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1а Николаева А.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1а Николаева А.Н.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1а Николаева А.Н.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1б Горбачёва А.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1б Горбачёва А.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1б Горбачёва А.А.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1б Горбачёва А.А.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1в Киселёва Н.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1в Киселёва Н.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1в Киселёва Н.В.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1в Киселёва Н.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2б Елисеева Н.Е.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2б Елисеева Н.Е.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2б Елисеева Н.Е.



патриотическое, нравственное иэкологическое «Край, в котором яживу» Краеведение.Изучение родногокрая.

2б Елисеева Н.Е.

патриотическое, нравственное «Орлята России» 2б Елисеева Н.Е.патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2б Елисеева Н.Е.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2а Силина О.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2а Силина О.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2а Силина О.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2а Силина О.А.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2в Меркова К.С.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2в Меркова К.С.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2в Меркова К.С.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2в Меркова К.С.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2г Яковлева Н.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2г Яковлева Н.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2г Яковлева Н.Н.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2г Яковлева Н.Н.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3б Зарецкая Ю.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3б Зарецкая Ю.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3б Зарецкая Ю.В.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3б Зарецкая Ю.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3в Романова М.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3в Романова М.В.



формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3в Романова М.В.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3в Романова М.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3а Пакшинцева Н.И.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3а Пакшинцева Н.И.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3а Пакшинцева Н.И.
формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)

«Функциональнаяграмотность» 3а Пакшинцева Н.И.

патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3г Скулябина О.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3г Скулябина О.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3г Скулябина О.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3г Скулябина О.А.
театр «Фантазия» 3г Скулябина О.А.патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4а Ушакова М.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4а Ушакова М.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4а Ушакова М.Н.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4а Ушакова М.Н
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4б Шраер Г.И.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4б Шраер Г.И.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4б Шраер Г.И.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4б Шраер Г.И.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4в Анисимова Л.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4в Анисимова Л.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в том «Функциональнаяграмотность» 4в Анисимова Л.В.



числе финансовой грамотности)социальное «Юный пешеход» 4в Анисимова Л.В.патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4в Анисимова Л.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4г Мартьянова Н.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4г Мартьянова Н.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4г Мартьянова Н.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4г Мартьянова Н.А.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования.Спортивно-оздоровительное направление:
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического,

нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих
сохранить и укрепить здоровье;
- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно
поддерживать свое здоровье;
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре; Духовно-нравственное направление:
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему
народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- сформированная гражданская компетенция;
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.

Общеинтеллектуальное направление:
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и
творчеству;
- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-
познавательной и научно- практической деятельности;



- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными
технологиями

(поиск, переработка, выдача информации);
- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения; - способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,
выстраивать свою образовательную траекторию; Общекультурное направление:
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; -
способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность
самореализации в различных видах творческой деятельности;
- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним. Социальное направление:
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и
осознание социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное
ценностное отношение к социальной реальности в целом;
- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального
опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; -
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;
- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,
социально-значимой деятельности.

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным
сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными
организациями.

Социокультурное взаимодействие МОБУ «Бабаевская сош №1»

№
Учреждениядополнительногообразования и культуры Формы взаимодействия

ДДТ Выставки творческих работ



Тематические праздники
Творческие конкурсы, смотры, выставки

ДШИ
Совместные концерты, выступления обучающихся
Смотры-конкурсы, фестивали
Тематические праздники

ДСШ Занятия обучающихся в спортивных секциях
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельностиВ качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательной организацией плана внеурочной деятельности выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и
частной диагностики (анализа и самоанализа).
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов
(показателей работы школы).
Критерии выбраны по следующим принципам:

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика
состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить
результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих
показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться
мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет
к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы.
«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив
сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее
проанализировать по следующим показателям.
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории
участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет
мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не
найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-
то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается –
действительно интересно участникам ОП).
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений
учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может
быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений
много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.



4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к
обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке.
Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут
только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.
В плане внеурочной деятельности лицея предусмотрена работа творческих групп педагогов по
поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было
бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми
психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется
метод структурированного наблюдения и экспертных оценок.
Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов,позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметрывоспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяеминструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классныхруководителей), воспитанности обучающихся, а так же комфортности пребывания в школеучастников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучили и продолжаемизучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаемдиагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых дляуспешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждойступени.
Эта оценка осуществляется на основании:✓ методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образавыпускника;✓ психологического обследования (тестирования и анкетирования); ✓

результативности в учебной деятельности;✓ карты активности во внеурочной деятельности.
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторированиесоциальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимумадиагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализаработы по внеурочной деятельности.Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного процессаМетоды:1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.
2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в
рамках внеурочной деятельности.
Критериями эффективности реализации школы плана внеурочной деятельности является
динамика основных показателей обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательной организации.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной
деятельности обучающихся:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации



обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапахисследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем уподростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятымморальным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной изхарактеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности.

3.4 Федеральный календарный план воспитательной работы.
Примерный календарный план воспитательной работы на 2024/2025 учебный год
2024 год - Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина
2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Сентябрь:
- 1 сентября: День знаний;
- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; День солидарности в борьбе с терроризмом;
- 8 сентября: Международный день распространения грамотности;
- 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма;
- 11 сентября: День специалиста органов воспитательной работы (офицер, воспитатель);
- 21 сентября: День зарождения российской государственности (приурочен к открытию памятника

«Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором Александром II 21 сентября 1862 г.)
- 27 сентября: День работника дошкольного образования, Всемирный день туризма
- 30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией
Октябрь:
- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки
; - 2 октября: Международный день социального педагога;
- 4 октября: День защиты животных;
- 5 октября: День Учителя;
- 20 октября (третье воскресенье октября): День отца;
- 25 октября: Международный день школьных библиотек;
Ноябрь
: - 4 ноября: День народного единства;
- 10 ноября: День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
- 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса;
- 24 ноября (последнее воскресенье ноября): День матери в России;
- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь: - 1 декабря: День математика;
- 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
- 5 декабря: Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Международный день

добровольцев;
- 9 декабря: День Героев Отечества;



- 10 декабря: День прав человека;
- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
- 27 декабря: День спасателя Российской Федерации.
Январь:
- 1 января: Новый год;
- 7 января: Рождество Христово;
- 25 января: День российского студенчества;
- 26 января: Международный день без Интернета;
- 27 января: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения Красной армией

крупнейшего «лагеря смерти» АушвицБиркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.
Февраль:
- 2 февраля: День воинской славы России;
- 7 февраля: Всемирный день балета;
- 8 февраля: День российской науки;
- 14 февраля: День книгодарения;
- 15 февраля: День памяти воинов-интернационалистов;
- 21 февраля: Международный день родного языка;
- 23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
- 8 марта: Международный женский день;
- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
- 21 марта: Всемирный день поэзии;
- 25 марта: час Земли;
- 27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
- 7 апреля: Всемирный день здоровья;
- 12 апреля: День космонавтики;
- 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой

Отечественной войны;
- 22 апреля: Международный день Матери-Земли;
- 27 апреля: День российского парламентаризма.
Май:
- 1 мая: Праздник Весны и Труда;
- 9 мая: День Победы;
- 18 мая: Международный день музеев;
- 19 мая: День детских общественных организаций России;
- 24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
- 1 июня: Международный день защиты детей;
- 5 июня: День эколога;
- 6 июня: День русского языка;
- 12 июня: День России; - 22 июня: День памяти и скорби;
- 27 июня: День молодежи.
Июль:
- 8 июля: День семьи, любви и верности;
- 27 июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота.



Август:
- 9 августа: День физкультурника;
- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
- 25 августа: День воинской славы России; -
27 августа: День российского кино.
Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей и пр.
1 сентября 105 лет со дня основания Всесоюзного государственного института кинематографии имени
С. А. Герасимова
10 (21) сентября 1799 года Войска А.В. Суворова начали знаменитый переход через Альпы
13(25) сентября 1854 года начало героической обороны Севастополя
22 сентября 1789 года победа русско-австрийских войск в сражении при Рыннике
24 сентября - 285 лет со дня рождения Григория Александровича Потёмкина, русского государственного

деятеля
14 (26) сентября — (1849 год) 175 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова, доктора медицинских

наук, первого в России лауреата Нобелевской премии
1 октября - 270 лет со дня рождения Павла I, российского императора
2 октября - 110 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана, советского диктора
3 октября — 210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, русского писателя и поэта
9 октября - 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха, русского художника и философа
9 ноября - 95 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой, российского композитора
13 (24) ноября 1729 года — 295 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова, русского

полководца
29 декабря - 315 лет со дня рождения Елизаветы I, российской императрицы
16 января - 230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта

17 (29) января - 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, русского писателя февраля - 135 лет со
дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, писателя, поэта

13 (24) февраля - 280 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова, адмирал, командующий
Черноморским флотом 6 марта - 210 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, педагога 8
апреля - 155 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова Тян-Шанского, географ
25 апреля (7 мая) – 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, русского композитора
28 мая - 285 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина, скульптора
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ
255 лет «Бригадир» Д. И. Фонвизин (1769)
210 лет «Воспоминания о царском селе» А. С. Пушкин (1814, дата написания)
200 лет «Горе от ума» А. С. Грибоедов (1824, дата написания)
190 лет «Конек-Горбунок» П. П. Ершов (1834)
185 лет «Мцыри» М. Ю. Лермонтов (1839, дата написания)
170 лет «Муму» И. С. Тургенев (1854)
155 лет «Война и мир» Л. Н. Толстой (1869)
125 лет «Дама с собачкой» А. П. Чехов (1899)
110 лет «Детство. В людях. Мои университеты» М. Горький (1914)
55 лет «А зори здесь тихие...» Б.Л. Васильев (1969);
55 лет «Они сражались за Родину» М.А. Шолохов (1969)



Календарный план воспитательной работы
Ключевые общешкольные дела

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
День Знаний:-торжественная линейка-урок мужества

1-4 Сентябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.День пожилого человека:-изготовление поздравительных открытокветеранам
1-4 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители

День учителя:-изготовление поздравительных открыток исувениров-концертная программа «От сердца ксердцу!» для учителей

1-4 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.
День самоуправления 1-4 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.
Торжественное чествование хорошистов 1-4 Октябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.День матери:-выставка рисунков «Моя мама»-изготовление поздравительных открыток исувениров- концертная программа «За всё тебяблагодарю!»

1-4 Ноябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.
Праздник Нового года:-«Новогодний театр»;-Новогодняя ёлка

1-4 Декабрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.
Рождественский бал 1-4 Январь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.Месячник защитника Отечества:-изготовление поздравительных открыток-смотр строя и песни-акция «Подарок солдату»-фестиваль «Военная песня»

1-4 Февраль зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.



Международный женский день:-выставка рисунков-изготовление поздравительных открыток исувениров-концертная программа «Весенниенастроение!»- конкурсно-игровая программа

1-4 Март зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.

Конкурс чтецов «Весенние голоса» 1-4 Март-апрель зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководителиДень Победы:-вахта памяти-митинг-«Бессмертный полк»- концертная программа «Во имя мира!»

1-4 Май зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.Последний звонок:-торжественная линейка-выпускной бал
1-4 МайИюнь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители,советник директора поВР.Международный день детей 1-4 Июнь педагог-организатор,советник директора поВР.

День России 1-4 Июнь педагог-организатор,советник директора поВР.
День памяти и скорби 1-4 Июнь зам. директора по ВР,педагог-организатор,советник директора поВР.Классное руководство(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включениемтематических классных часов)

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

День солидарности в борьбе с терроризмом 3-4 Сентябрь зам. директора по ВР,классные руководители
Неделя безопасности 1-4 Сентябрь зам. директора по ВР,классные руководители
День образования Вологодской области:-классные часы 1-4 Сентябрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководителиМесячник «Безопасная железная дорога» 1-4 Сентябрь зам. директора по ВР,классные руководители
Профилактические мероприятия «Внимание- Дети!» 1-2 В течение года зам. директора по ВР,классные руководители



Всероссийская акция «Месяц безопасногоИнтернета» 1-4 В течение года зам. директора по ВР,классные руководители
День ГТО 1-4 В течение года учитель физическойкультуры, классныеруководители
Единая неделя иммунизации 1-4 Октябрь-ноябрь зам. директора по ВР,классные руководителиНеделя профилактики употребленияалкоголя «Будущее в моих руках» 1-4 Октябрь зам. директора по ВР,классные руководители
Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» в рамкахВсероссийского фестиваляэнергосбережения «Вместе Ярче»

3-4 Октябрь зам. директора по ВР,классные руководители

Беседы по правилам дорожного движения ипротивопожарной безопасности (передканикулами). Безопасность на железнойдороге

1-4 Октябрь,декабрь, март,май
зам. директора по ВР,классные руководители

Мониторинг на наличиесветовозвращающихся элементов (флаеров)-Акция «Стань светлее»
1-4 1 раз в четверть зам. директора по ВР,классные руководители

Профилактические мероприятия «Грипп,коронавирус и ОРВИ» 1-4 Осенне-весеннийпериод
зам. директора по ВР,классные руководители

Школьный конкурс «Дорога глазами детей» 1-4 Ноябрь зам. директора по ВР,классные руководители
День Неизвестного солдата:-классные часы 1-4 Декабрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководителиДень героев Отечества:-классные часы-выставка рисунков

1-4 Декабрь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководителиДень Конституции РФ 3-4 Декабрь зам. директора по ВР,классные руководители
День полного освобождения Ленинграда отфашистской блокады:-классные часы-акция «Блокадный хлеб»

1-4 Январь зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
День космонавтики:-классные часы-выставка рисунков-конкурс «Шаг во Вселенную»

1-4 Апрель зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Профилактические мероприятия «Здоровоеи правильное питание». Проведениеклассных часов, уроков здоровья,внеклассных мероприятий по воспитаниюкультуры питания, среди обучающихся.

1-4 В течение года зам. директора по ВР,классные руководители

День здоровья: 1-4 В течение года классные руководители



-классные часы
Анкетирование «Уровеньудовлетворенности учащихся, организациейпитания в школе», «Качество организациипитания».

1-4 Ежегодно зам. директора по ВР,классные руководители

Лыжня России 1-4 Март учитель физическойкультуры, классныеруководители
Месячник «Безопасность дорожногодвижения» 1-4 Март зам. директора по ВР,классные руководители
Районные соревнования «Безопасноеколесо» 4 Апрель зам. директора по ВР,руководитель отрядаЮИД
Акция «Мое безопасное лето» 1-4 Май зам. директора по ВР,классные руководители
Неделя профилактики употреблениятабачных изделий «Мы за чистые легкие» 1-4 Май Зам. директора по ВР,классные руководители
Осуществление совместного плана школы иУУП и ПДН МО МВД РОССИИ«Бабаевский» по профилактикеправонарушений среди учащихся на 2024 –2025 учебный год

1-4 В течение года зам. директора по ВР,социальный педагог

Курсы внеурочной деятельности(согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков)
Направления внеурочнойдеятельности Название кружка Кол-во детей(с указаниемкласса)

Ф.И.О. педагога

патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1а Николаева А.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1а Николаева А.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1а Николаева А.Н.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1а Николаева А.Н.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1б Горбачёва А.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1б Горбачёва А.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1б Горбачёва А.А.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1б Горбачёва А.А.



патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 1в Киселёва Н.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 1в Киселёва Н.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 1в Киселёва Н.В.

духовно-нравственноесоциальное «Истоки» 1в Киселёва Н.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2б Елисеева Н.Е.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2б Елисеева Н.Е.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2б Елисеева Н.Е.

патриотическое, нравственное иэкологическое «Край, в котором яживу» Краеведение.Изучение родногокрая.

2б Елисеева Н.Е.

патриотическое, нравственное «Орлята России» 2б Елисеева Н.Е.патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2б Елисеева Н.Е.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2а Силина О.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2а Силина О.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2а Силина О.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2а Силина О.А.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2в Меркова К.С.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2в Меркова К.С.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2в Меркова К.С.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 2в Меркова К.С.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 2г Яковлева Н.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 2г Яковлева Н.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 2г Яковлева Н.Н.

патриотическое, нравственное «Герои 2г Яковлева Н.Н.



Вологодчины»патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3б Зарецкая Ю.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3б Зарецкая Ю.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3б Зарецкая Ю.В.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3б Зарецкая Ю.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3в Романова М.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3в Романова М.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3в Романова М.В.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3в Романова М.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3а Пакшинцева Н.И.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3а Пакшинцева Н.И.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3а Пакшинцева Н.И.
формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)

«Функциональнаяграмотность» 3а Пакшинцева Н.И.

патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 3г Скулябина О.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 3г Скулябина О.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 3г Скулябина О.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 3г Скулябина О.А.
театр «Фантазия» 3г Скулябина О.А.патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4а Ушакова М.Н.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4а Ушакова М.Н.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4а Ушакова М.Н.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4а Ушакова М.Н
патриотическое, нравственное и «Разговоры о 4б Шраер Г.И.



экологическое важном»удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся
«Профориентация» 4б Шраер Г.И.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4б Шраер Г.И.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4б Шраер Г.И.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4в Анисимова Л.В.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4в Анисимова Л.В.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4в Анисимова Л.В.

социальное «Юный пешеход» 4в Анисимова Л.В.патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4в Анисимова Л.В.
патриотическое, нравственное иэкологическое «Разговоры оважном» 4г Мартьянова Н.А.
удовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Профориентация» 4г Мартьянова Н.А.

формирование функциональнойграмотности обучающихся (в томчисле финансовой грамотности)
«Функциональнаяграмотность» 4г Мартьянова Н.А.

патриотическое, нравственное «ГероиВологодчины» 4г Мартьянова Н.А.
Школьный урок

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Организация и проведение уроков сиспользованием материала,ориентированного на формированиенавыков жизнестойкости обучающихся(самооценка, самоконтроль ипроизвольность, ценностные ориентации,коммуникативная и социальнаякомпетентность)

1-4 В течение года учителя начальныхклассов, психолог

Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» 1-4 Сентябрь-октябрь учителя начальныхклассов
День финансовой грамотности 3-4 В течение года учителя начальныхклассов



День родного языка 1-4 учителя начальныхклассов
Предметная неделя 1-4 Апрель - март зам. директора по УВР,учителя начальныхклассов

Самоуправление
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

Выборы органов самоуправления вклассах 1-4 Сентябрь классные руководители
Помощь в подготовке и проведенииклассных, общешкольных мероприятий 1-4 В течение года классные руководители

Организация дежурства по школе 1-4 В течение года зам. директора по ВР,классные руководители
Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Единый день профориентации:-классные часы-выставка рисунков

1-4 Октябрь зам. директора по ВР,классные руководители
Неделя технического творчества вВологодской области 1-4 Ноябрь зам. директора по ВР,классные руководители
Урок занятости по профориентации 1-4 В течение года классные руководители
Всероссийская акция «Неделя безтурникетов» 1-4 Апрель зам. директора по ВР,классные руководители
Работа на клумбах 2-4 Июнь-август Ответственный заучасток,классные руководителиОрганизация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Оформление интерьера школьных
помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и
т.п.) и их периодическая переориентация:
оформление тематических стендов и т.д.

1-4 В течение года Классные руководители

Размещение на стенах школы регулярно
сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников

1-4 В течение года Классные руководители



Выращивание рассады для озеленения
пришкольной территории, разбивки
клумб;

1-4 В течение года Классные руководители

Благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители
Событийный дизайн – оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий, оформление и
переоформление классных уголков,
размещение в них актуальной
информации

1-4 В течение года Классные руководители

Работа с родителямиДела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные
Общешкольные родительские собрания 1-4 Ноябрь, май директор школы,зам. директора по УВР
Классные родительские собрания 1-4 Раз в четверть зам. директора по ВР,классные руководители
Семейные встречи:-спортивные эстафеты-конкурсно-игровые программы-концертные программы и т.д.

1-4 В течение года Классные руководители

Информационное оповещение черезофициальный сайт образовательногоучреждения и в группе ВКонтакте«Волна 1» МБОУ «Бабаевская сош №1»

1-4 В течение года ответственный занаполнение сайта

Работа Совета Профилактики снеблагополучными семьями по вопросамвоспитания
1-4 Понеобходимости председатель СоветаПрофилактики, классныеруководители

Работа родительских комитетов 1-4 В течение года классные руководители
Индивидуальные консультации 1-4 В течение года классные руководители
День Победы:-вахта памяти-митинг-«Бессмертный полк»

1-4 Май зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Международный день семьи 1-4 май классные руководители

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов,постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения.



3.5. Система условий реализации программы начального общего образования
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная вобразовательной организации, направлена на:достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общегообразования, в том числе адаптированной;развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов,самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной ивнеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организацийдополнительного образования и социальных партнёров;формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебныезадачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыминавыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мирепрофессий;формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ ихгражданственности, российской гражданской идентичности;индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализациииндивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работыобучающихся при поддержке педагогических работников;участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программыначального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития ивозможности обучающихся;включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности;формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасногодля человека и окружающей его среды образа жизни;использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий,направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еёреализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётомнациональных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических ируководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмовфинансирования реализации программ начального общего образования.При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования врамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.



3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общегообразованияДля реализации программы начального общего образования образовательная организациядолжна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. Обеспеченностькадровыми условиями включает в себя:укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками;уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еёразработки и реализации;непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу начального общего образования.Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии сутверждённым штатным расписанием.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еёразработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации,соответствующей должностным обязанностям работника.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный переченьдолжностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда иуправления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационныхсправочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции,которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еёразработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации —квалификационными категориями.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствиязанимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемымиобразовательной организацией.Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогическихработников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральнымиорганами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведениеаттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций,находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частныхорганизаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченнымиорганами государственной власти субъектов Российской Федерации. Информация об уровнеквалификации педагогических, участвующих в реализации настоящей основнойобразовательной программы и создании условий для её разработки и реализации:
№п/п ФИО Должность Уровеньобразования Категория
1 Анисимова ЛарисаВладимировна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
2 Вакорина АринаЮрьевна Учитель начальныхклассов Высшее Первая



3 Елисеева НатальяЕвгеньевна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
4 Зарецкая ЮлияВалериевна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
5 Землянкина МарияАлександровна Учитель физическойкультуры Высшее СЗД
6 Мартьянова НадеждаАлександровна Учитель начальныхклассов Высшее СЗД
7 Николаева АннаНиколаевна Учитель начальныхклассов Среднееспециальное Первая
8 ПакшинцеваНадеждаИвановна

Учитель начальныхклассов Высшее Высшая

9 Рачихина ОльгаДмитриевна Учитель иностранногоязыка Высшее Высшая
10 Романова МаринаВасильевна Учитель начальныхклассов Высшее СЗД
11 СилинаОльга Алексеевна Учитель начальныхклассов Высшее СЗД
12 СкулябинаОльгаАлександровна

Учитель начальныхклассов Среднееспециальное Высшая

13 Трубникова ЕленаАлександровна Учитель начальныхклассов Среднееспециальное СЗД
14 Ушакова МаринаНиколаевна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
15 ШраерГалина Ивановна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
16 Киселева НадеждаВикторовна Учитель начальныхклассов Среднееспециальное СЗД
17 Горбачева АнастасияАндреевна Учитель начальныхклассов Среднееспециальное СЗД
18 Пушкин КириллАлексеевич Учитель иностранногоязыка Высшее СЗД
19 Яковлева НатальяНиколаевна Учитель начальныхклассов Высшее Высшая
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и информационно-методическихусловий реализации основной образовательной программы.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основнымусловием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциалаобразовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работниковобразовательной организации, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной программы начального общего образования, характеризуется долейработников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющиесоответствующую лицензию.В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества ирезультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности,а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работниковобразования к реализации ФГОС начального общего образования:



обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностейсовременного образования; освоение системы требований к структуре основнойобразовательной программы, результатамеё освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательнойдеятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начальногообщего образования.Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровняпедагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования, является система методической работы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийФГОС начального общего образования.Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваютсяметодическими объединениями, действующими в образовательной организации, а такжеметодическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования,действующими на муниципальном и региональном уровне.

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыначального общего образованияПсихолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечиваютисполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализацииосновной образовательной программы начального общего образования, в частности:1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднегообщего образования;2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиямобразовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологическогоразвития, включая особенности адаптации к социальной среде;3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентностиработников образовательной организации и родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся;4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,агрессии и повышенной тревожности.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализациипрограммы начального общего образования осуществляется квалифицированнымиспециалистами:педагогом-психологом (2);учителем-логопедом (2);учителем-дефектологом (1);социальным педагогом (1).В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образованияобразовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождениеучастников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельныхмероприятий, обеспечивающих:формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участниковобразовательных отношений; сохранение и укрепление психологического благополучия ипсихического здоровья обучающихся;поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностейкогнитивного и эмоционального развития обучающихся; мониторинг возможностей испособностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; созданиеусловий для последующего профессионального самоопределения;



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формированиепсихологической культуры поведения в информационной среде; развитиепсихологической культуры в области использования ИКТ.В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальноепсихолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в томчисле:обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования,развитии и социальной адаптации;обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;обучающихся с ОВЗ;педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся.Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуетсядиверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также наиндивидуальном уровне.
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формыпсихолого-педагогического сопровождения, как:диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая можетпроводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в концекаждого учебного года; консультирование педагогов и родителей (законных представителей),которое осуществляетсяпедагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа,просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начальногообщего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общегообразования. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальномзадании образовательной организации.Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общегообразования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного начального общего образования в общеобразовательных организацияхосуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации.При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образованияосуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат наоказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое



обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным(муниципальным) учреждением.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования —гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общегообразования, включая: расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке иреализации образовательной программы начального общего образования;расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ сучётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительногопрофессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условийобучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключениемобразовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательнымистандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательствомРФ или субъекта РФ.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетовфинансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальнымиобщеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников,реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нормативафинансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления поорганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаютсярасходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям иразвитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программыначального общего образования (при наличии этих расходов).Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления ирасходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельноопределяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые длявыполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствияструктуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат нареализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственносвязанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себязатраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органовместного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальныхобщеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте РоссийскойФедерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.



В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затратырабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную ивнеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределахобъёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного всоответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальнымнормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплатетруда работников образовательной организации.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах остимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качествадеятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные всоответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программыначального общего образования. В них включаются: динамика учебных достиженийобучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использованиепедагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иногоперсонала;соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии срегиональными и муниципальными нормативными правовыми актами.В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнениеколлегиальных органов управления образовательной организации (например, Советаобразовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций,на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовыймеханизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительногообразования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочнуюдеятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.Взаимодействие осуществляется:на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительногообразования, клуба, спортивного комплекса и др.); за счёт выделения ставок педагоговдополнительного образования, которые обеспечиваютреализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программвнеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерныеусловия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затратоказания государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются всоответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, п. 10).Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования соответствует нормативнымзатратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затратна оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования,



дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессиональногообразования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование,профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовоеобеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811).
Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования определяет нормативные затратысубъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствиис Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределахбюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очереднойфинансовый год.



3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общегообразованияИнформационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общегообразованияВ соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общегообразования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимаетсяоткрытая педагогическая система, включающая разнообразные информационныеобразовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии,способствующие реализации требований ФГОС.Основными компонентами ИОС являются:учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,определённых учредителем образовательной организации; учебно-наглядные пособия (средстванатурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные,экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература,справочно-библиографические и периодические издания).Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсовИнтернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельностьи обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношенийкак внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы иорганами управления.Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств испециального оборудования.Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализациитребований ФГОС НОО; формирование функциональной грамотности;
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности; доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочихпрограммах учебныхпредметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе,коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети иИнтернета); организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которыхпредусмотрена сприменением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающихкомпьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельнойобразовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскуюдеятельность;проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифровогооборудования;фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организациютеатрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлениикоммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использованииинформации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данныхпользователей локальной сети и Интернета.



Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по формированиюкомпонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образованияв соответствии с требованиями ФГОС НОО.
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программыМатериально-техническая база образовательной организации обеспечивает:возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общегообразования;безопасность и комфортность организации учебного процесса;соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся сограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актамиперечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательнойдеятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условияПоложения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлениемПравительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующиеприказы и методические рекомендации, в том числе:СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главногосанитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлениемГлавного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Обутверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащенииобщеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию всубъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест вобщеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований кфункциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащенияодного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован25.12.2019 №56982);аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальнымиактами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализацииосновной образовательной программы в образовательной организации;Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58).В зональную структуру образовательной организации включены: входная зона;учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительнымискусством, хореографией, иностранными языками; библиотека с рабочими зонами:книгохранилищем; спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);



помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, совмещенным сактовым залом; административные помещения; гардеробы, санузлы;участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана всоответствии с ФГОС НОО; организации режима труда и отдыха участников образовательногопроцесса;размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели иучебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данномупредмету или циклу учебных дисциплин.В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:доска классная;стол учителя;стул учителя (приставной);кресло для учителя;стол ученический (регулируемый по высоте);стул ученический (регулируемый по высоте);шкаф для хранения учебных пособий;стеллаж демонстрационный;стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебногоназначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификатысоответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).В основной комплект технических средств входят:компьютер/ноутбук учителя с периферией;многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;сетевой фильтр.Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемогооснащения; рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;пространство для размещения и хранения учебного оборудования.Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям,комфортности и безопасности образовательного процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочнойдеятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации ивключают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическимиматериалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии среализуемой рабочей программой.



3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийУсловия реализации основной образовательной программы: соответствиетребованиям ФГОС;гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы;учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросовучастников образовательного процесса;предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использованияресурсов социума.Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать:описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,информационно-методических условий и ресурсов;обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями иприоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализациитребований ФГОС;сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализациитребований ФГОС;систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатахпроведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей ипрогностической деятельности, включающей:анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начальногообщего образования;установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организациитребованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательнойорганизации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательнойдеятельности;выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях дляприведения их в соответствие с требованиями ФГОС;разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализациитребований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможныхпартнёров;разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий дляреализации требований ФГОС;разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этаповсетевого графика (дорожной карты).
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