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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра

зовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы,определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при полученииначального об
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щего образования.При разработке ПООП НОО учтены материалы, полученные в ходе ре

ализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организацииотра

жает требования ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про

граммы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про

граммы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация,реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родите

лей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь

нойдеятельности в образовательной организации; 

с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной образова

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательнойорганизации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, каса

ющейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образо

вательной программы,  закрепляются  в заключённом между ними и образовательнойор

ганизациейдоговоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цельреализации основной образовательной программы начального общего образова

ния — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной организа

циейосновной образовательной программы начального общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра

нение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых уста

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по

требностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, инди

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль

ности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе деть

ми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова

ния; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа

цию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль

ной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды ( района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли

конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей

ствий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност

ного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще

го, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо

собности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируетсяс учётом особенностей уровня-

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с пере

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об

раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и сле

довать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдея

тельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват

ности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образо

вания: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей

ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек

тов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи

вой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
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речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учите

ля, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального об

щего образования. 

Образовательая организация может реализовывать образовательную программу НОО или 

её части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно

логий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об

разовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при прове

дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, ито

говой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, который  регулирует организацию в учреждении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации общеобразовательных про

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также до

полнительных общеобразовательных программ, является Положение об организации об

разовательной деятельности с применением электронного обуче-ния и дистанционных об

разовательных технологий ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  обра-
зовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих плани

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки каче

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результа

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив

ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета  – овладе

ют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=283448#l0
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татов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подгото

вительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающих

ся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок резуль

татов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формиро

вание определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис

ключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери

зуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного ма

териала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает

ся такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, принципиально необ

ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи

тельной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —

с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе

девтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описыва

ющие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень до

стижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон
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стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотива

ции и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатыва

ется со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже

нийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю

щихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени

вания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен

ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до

стижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педаго

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа

ты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обу

чающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые резуль

таты освоения всехобязательных учебных предметов при получениии начального общего 

образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального обще

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить

ся. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо

рошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон
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кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

основы антикоррупционного мировоззрения; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере

гающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель

ности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна

чимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выража

ющихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

установка на антикоррупционное поведение 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд

ничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали

зации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру

гих людей; 
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различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но

вого, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и резуль

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом про

странстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой

ствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су

щественных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос

полняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных свя

зей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще

ния; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче

стве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсоб

ственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни

чества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо

мощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со
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держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера

турных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно

ванию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при

знака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле

ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

тверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо

речивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  (метапредметные 
результаты). 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин

формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и ба

зы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци

онных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображе

ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин

формации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало

жит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного ап

парата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол

нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо

то- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать не

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы

лок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относить

ся к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ

лять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента

ции; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи

зации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (со

здание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы

полнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея

тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо

циональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози

цию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 
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Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор

фемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар

ные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра

вочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на осно

ве знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче-

ских и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила

ми правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто

ятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Русский язык", 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предме

та "Русский язык" ученик научится: 

- различать звуки и буквы, знать последовательность 

букв в русском алфавите, различать гласные и соглас

ные звуки, давать характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный, различать согласные 

звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове; 

- различать слово и предложение; 

- составлять предложение из набора слов; 

- применять изученные правила правописания: 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление количества и последовательности зву

ков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не

сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и без

ударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги (без стечения согласных). Определение места ударения 

в слове. 
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раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, 

чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопро

сительный и восклицательный знаки; 

- безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов. 

- писать под диктовку тексты объемом 15 - 20 слов с 

учетом изученных правил правописания 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, , ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости пред

шествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чте

ние и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, сло

восочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи

сывании. 

Письмо 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произно

шением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: со

ставление предложения из заданных форм слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударени

ем), чу, щу; 

- написание прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших расска

зов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количе

ства слогов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответ

ствии с нормами современного русского литературного языка. 

 Графика и орфография 

ё
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Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости со

гласных звуков. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости пред

шествующего согласного. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их после

довательности. Использование алфавита для упорядочения спис

ка слов. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списыва

ния текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в име

нах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках живот

ных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Слово и предложение 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Восстановление де

формированных предложений. 

Пунктуация 

Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи 

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение уме

ниями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима

ние, задать вопрос и т.п. Соблюдение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Состав

ление небольших устных рассказов по материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предме

та "Русский язык" ученик научится: 

- составлять небольшие высказывания на заданную 

тему (после предварительной подготовки), а также по 

рисунку (после анализа содержания рисунка), вопро

сам, опорным словам; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений, анализировать тексты с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их после

довательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заглавие к тексту; 

- давать характеристику звуков (в объеме изученного): 

гласный-согласный, гласный ударный-безударный, 

согласный твердый-мягкий, парный-непарный, со

гласный глухой-звонкий, парный-непарный; 

- выделять корень слова (простые случаи), различать 

группы однокоренных слов, подбирать родственные 

(однокоренные) слова к предложенному слову; 

- находить грамматические группы слов (части речи) 

по комплексу усвоенных признаков: имя существи

тельное, имя прилагательное, глагол; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по 

Фонетика и графика 

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, твердых и мягких согласных, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости/мягкости соглас

ных звуков. Определение парных и непарных по звонко

сти/глухости согласных звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звуково

го и буквенного состава в словах с буквам е, , ю, я и мягким 

знаком (ь) - показателем мягкости согласного звука. Деление 

слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (круг слов определен орфоэпическим словарем учебника). 

Использование орфоэпического словаря для решения практиче

ских задач. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и 

ё
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интонации (без терминов) с опорой на содержание, 

интонацию; 

применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, 

чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопро

сительный и восклицательный знаки, 

а также: 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова; 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака 

(ь); 

раздельное написание предлогов с именами суще

ствительными; 

- безошибочно списывать текст объемом 40 - 50 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 30 - 40 слов с 

учетом изученных правил правописания. 

многозначных слов (простые случаи). Представление о прямом и 

переносном значении слова (простые случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к пред

ложенным словам 1 - 2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокорен

ные) слова. Различение групп однокоренных слов. Выделение в 

словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть 

слова. 

Морфология 

Слова с предметным значением - имена существительные. Слова, 

называющие признаки предметов, - имена прилагательные. Сло

ва, обозначающие действия предметов, - глаголы. 

Слово и предложение 

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мело

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предло

жения. 

Орфография и пунктуация 

Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в име

нах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках живот

ных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета мор

фемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для опреде

ления (уточнения) написания слова. 

Развитие речи 

Построение предложений для решения определенной речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения соб

ственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Выражение в тек

сте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзац

ные отступы). Последовательность частей текста. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного пред

мета "Русский язык" ученик научится: 

- выявлять части текста, озаглавливать части текста, 

распознавать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение; 

- строить монологическое высказывание на опреде

Фонетика и графика 

Различение звуков русского языка: гласный - согласный, гласный 

ударный - безударный, согласный твердый - мягкий, парный - 

непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в 

объеме изученного). 

Определение функции разделительного твердого знака (ъ) в сло
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ленную тему, по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать зву

ки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

- определять функцию разделительного твердого зна

ка (ъ) в словах; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, , ю, я ( , поют), 

в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в сло

вах с непроизносимыми согласными; 

- наблюдать за употреблением синонимов и антони

мов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи, распознавать слова, употреблен

ные в прямом и переносном значении (простые слу

чаи); 

- находить в словах с однозначно выделяемыми мор

фемами окончание, корень, основу (простые случаи), 

приставку, суффикс; 

вах. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, , ю, я ( , поют), в словах с разделительны

ми ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми со

гласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели

тельных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соот

ношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, , ю, я; в словах с непро

износимыми согласными. Использование небуквенных графиче

ских средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученно

го). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последователь

ность. Использование алфавита при работе со словарями, спра

вочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (круг слов определен словарем произношения в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря и словарей ударений 

для решения практических задач. 

Лексика 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. Подбор синонимов, антонимов к словам разных ча

стей речи. Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осо

знание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде

ление значения слова по тексту или уточнение значения с помо

щью толкового словаря. Представление о некоторых устаревших 

словах. 

Состав слова (морфемика) 

Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и синони

мов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

корня, приставки, суффикса и окончания. Окончание как изме

няемая часть слова. Нулевое окончание. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребле

ние в речи. Различение имен существительных мужского, жен

ского и среднего рода. Изменение имен существительных по 

падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Использование лич

ных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена 

глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

- распознавать имена существительные, определять 

грамматические признаки имен существительных: 

род, число, падеж, изменять имена существительные 

по падежам и числам (склонять); 

- распознавать имена прилагательные, определять 

грамматические признаки имен прилагательных: род, 

число, падеж, изменять имена прилагательные по па

дежам, числам, родам (в единственном числе); 

- распознавать глаголы, различать глаголы, отвечаю

щие на вопросы "что делать?" и "что сделать?", опре

делять грамматические признаки: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

- распознавать личные местоимения (в начальной 

форме), использовать личные местоимения для устра
Синтаксис 

ё ёлка

ё ёлка

ё



24 

 

нения неоправданных повторов в тексте; 

- определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и по интонации (восклицательные и невосклицатель

ные); 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и вто

ростепенные члены предложения (без деления на ви

ды); 

применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

Предложение. Нахождение главных членов предложения - под

лежащего и сказуемого. Установление при помощи вопросов 

связи между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без 

деления на виды). 

Орфография и пунктуация 

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в име

нах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках живот

ных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета мор

фемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне 

слова; 

- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделитель

ного твердого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Развитие речи 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бы

тового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений 

и абзацев, создание собственных текстов по заданным заглави

ям. Составление плана текста, создание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных тек

стов с учетом правильности, богатства и выразительности пись

менной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи) 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в 

положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, 

чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопро

сительный и восклицательный знаки; 

правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

написание проверяемых безударных гласных в корне 

слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова; 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака 

(ь); 

раздельное написание предлогов с именами суще

ствительными; 
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а также: 

написание проверяемых непроизносимых согласных в 

корне слова; 

правила употребления разделительного твердого (ъ) и 

разделительного мягкого (ь) знаков; 

написание непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова (перечень слов в орфографическом слова

ре учебника); 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце 

имен существительных женского рода; 

раздельное написание частицы не с глаголом; 

раздельное написание предлогов и слитное написание 

приставок; 

подбирать примеры слов с определенной орфограм

мой, обнаруживать орфограммы по освоенным опо

знавательным признакам, применять изученные спо

собы проверки правописания слов; 

- безошибочно списывать текст объемом 65 - 70 слов; 

писать под диктовку текст объемом 55 - 60 слов с уче

том изученных правил правописания 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного 

предмета "Русский язык" ученик научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, 

где происходит общение), выбирать адекватные язы

ковые и неязыковые средства; 

соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи (в объеме изученного) и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников, в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ; 

определять тему и главную мысль текста, самостоя

тельно озаглавливать текст по его теме или главной 

мысли, выделять части текста (корректировать поря

док предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные от

крытки, объявления и др.); 

характеризовать звуки русского языка: гласные удар

ные - 

безударные; согласные твердые - мягкие, парные - 

непарные, твердые - мягкие; согласные глухие - звон

кие, парные - непарные, звонкие и глухие; группиро

вать звуки по заданному основанию; 

знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графически

ми средствами: пробелом между словами, знаком пе

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного); 

выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

подбирать к предложенным словам антонимы и сино

нимы; 

Фонетика и графика 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качествен

ной характеристики звука: гласный - согласный; гласный удар

ный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непар

ный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Различе

ние звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, , ю, я; в словах с непроизноси

мыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последователь

ность. Использование алфавита при работе со словарями, спра

вочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (в объеме орфоэпического словаря учебника). Использо

вание орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произ

ношения слов. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и 

многозначных слов. Различение прямого и переносного значе

ний слова (простейшие случаи). Наблюдение за использованием 

в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, уста

ревших слов (простейшие случаи). Выявление в художественном 

тексте слов, употребленных в переносном значении, эмоцио

ё
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нально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений 

(без терминологии). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне

ние значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием "родственные (однокоренные) слова". Раз

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокорен

ных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при

ставки, суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменя

емых слов. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различе

ние имен существительных одушевленных и неодушевленных 

по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных соб

ственных и нарицательных. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существи

тельных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опреде

ление принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му скло

нению. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Местоиме

ние. Общее представление о местоимении. Личные местоиме

ния. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения и спряжения глаголов (прак

тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

различать изменяемые и неизменяемые слова, разгра

ничивать однокоренные слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно выделяемыми 

морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс), 

соотносить состав слова с представленной схемой его 

строения; 

определять грамматические признаки имен существи

тельных - род, склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имен прилага

тельных - род (в единственном числе), число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного место

имения в начальной форме - лицо, число, род (у ме

стоимений 3-го лица в единственном числе); исполь

зовать личные местоимения для устранения неоправ

данных повторов; 

распознавать глаголы, находить неопределенную 

форму глагола, определять грамматические признаки 

глаголов - время, лицо (в настоящем и будущем вре

мени), число, род (в прошедшем времени в един

ственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); из

менять глаголы в прошедшем времени в единствен

ном числе по родам; 

распознавать наречия как часть речи, понимать их 

роль и значение в речи; 

устанавливать принадлежность слова к определенной 

части речи (в объеме изученного) по комплексу осво

енных признаков; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказыва

ния и по эмоциональной окраске (по интонации); рас

познавать предложения с однородными членами; 

Синтаксис 

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели выска

зывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не

восклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысло

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахожде

ние и самостоятельное составление предложений с однородными 
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членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Использование интонации перечисления в предложениях с од

нородными членами. 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в име

нах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках живот

ных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета мор

фемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне 

слова; 

- употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- написание безударных падежных окончаний имен существи

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- написание безударных падежных окончаний имен прилагатель

ных; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -

тся; 

- написание безударных личных окончаний глаголов. 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. 

Развитие речи 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бы

тового общения. Корректирование текстов с нарушенным по

рядком предложений и абзацев. Написание собственных текстов 

по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повест

вование, описание, рассуждение) и создание собственных тек

стов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочине

ние как виды письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных тек

стов с учетом правильности, богатства и выразительности пись

менной речи. 

применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под 

ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах соб

ственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в 

том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в сло

варе учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме при

ставках и суффиксах; 

- разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имен суще

ствительных (речь, брошь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолет, 

вездеход); 

- е и и в суффиксах имен существительных (ключик - 

ключика, замочек - замочка); 

- безударные падежные окончания имен существи

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имен прилагатель

ных; 

- раздельное написание предлогов с личными место

имениями; раздельное написание частицы не с глаго

лами; 
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- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пи

шешь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, во

просительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с одно

родными членами; 

находить и исправлять орфографические и пунктуа

ционные ошибки (в объеме изученного) в собствен

ном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов с 

учетом изученных правил правописания. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна

ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литерату

ру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзы

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искус

ства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети

ческих потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстети

ческими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведени

ях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи си

стематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающим

ся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художе

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про

изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
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Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под

готовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жиз

ни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формиро

вать свое отношение к героям произведения; определять основные события и уста

навливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав

ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе

ния, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять зна

чение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 
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 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот

носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опира

ясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля худо

жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек

стов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы

сказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы

сказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за

данной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе

ний (на примерах художественных образов и средств художественной вырази

тельности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа

ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен

ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы

тиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от

зыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под

держкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

начальной школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его раз

вития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 
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опыт отечественного образования. В курс литературного чтения должны войти: художе

ственные и научно-популярные произведения, произведения устного народного творче

ства; произведения выдающихся представителей русской литературы (А.С. Пушкин, В.А. 

Жуковский, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.А. Крылов, Н.А. Некрасов, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, С.А. Есенин, В.В. Маяковский); классиков детской литературы; про

изведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками; справоч

ники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Литературное чте

ние", распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

"Литературное чтение" ученик научится: 

- различать и называть произведения фольклора 

и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близ

ким, забота о старших и младших), факты традиций, 

быта, культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавно

го (с переходом на чтение целыми словами) осознанно

го и правильного чтения вслух с учетом индивидуаль

ных возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, 

осмысливать, излагать фактический материал; устно 

отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ приме

рами из текста; задавать вопросы к фактическому со

держанию произведения; участвовать в беседе по про

читанному. Определять тему и главную мысль прочи

танного или прослушанного произведения под руко

водством учителя; 

- определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, восстанавливать после

довательность событий в произведении. Воспроизво

дить содержание текста по плану под руководством 

взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать 

элементарную оценку (положительная/отрицательная и 

почему) его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опо

рой на контекст; 

- составлять устное высказывание (5 - 6 предло

жений) на заданную тему по образцу (на основе прочи

танного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных 

видах речевой творческой деятельности: выразитель

ное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным; 

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на 

название, автора, содержание, заголовки, иллюстрации; 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения 

по совету взрослого; 

- рассказывать о прочитанной книге (автор, 

название, тема). 

Фольклорные и литературные произведения разных жан

ров: потешки, пословицы, загадки, сказки; рассказы, стихотво

рения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки 

героев произведений, соотнесение поступков героев с нрав

ственными нормами. Иллюстрации к художественным произве

дениям. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собе

седника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Во

просы по содержанию прослушанного произведения, составле

ние вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(описание своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюде

ние орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чте

ния: изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллю

страции. Стили речи: художественный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произве

дений. Работа с познавательными текстами. Заглавие произведе

ния, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Факти

ческий уровень текста: тема текста, герои, заголовок. Вопросы 

по фактическому содержанию художественного текста. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с исполь

зование словарей. Последовательность событий, план для пере

сказа. Подробный пересказ текста по опорным словам, предло

женному плану, коллективно составленному плану, серии ри

сунков, на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения (поступки, причины 

поведения) под руководством учителя. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблю

дение этических норм; вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: 

ответ на вопрос, высказывание на заданную тему. Культурные 

нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): 

поиск в тексте и понимание значения и роли в тексте средств 

художественной выразительности. Средства изображения и вы

ражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. 

Составление рассказа по рисункам, серии рисунков. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Ин
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терпретация текста литературного произведения: чтение по ро

лям, слова автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распре

деление произведений по темам, жанрам. Выполнение группо

вых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художе

ственное произведение, читатель, автор (рассказчик), тема, ге

рой, прозаическая и стихотворная речь. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

"Литературное чтение" ученик научится: 

- различать и называть произведения фольклора 

и литературы, находить в них отражение нравственных 

ценностей (справедливость, верность, любовь к род

ному краю, его людям, природе) и факты традиций, 

быта, культуры разных народов; 

- соотносить прочитанные художественные тек

сты с произведениями других видов искусства. Разли

чать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и 

правильного чтения вслух целыми словами с учетом 

индивидуальных возможностей, элементарно интони

ровать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к 

чтению про себя; в зависимости от особенностей тек

ста и намеченных целей использовать различные виды 

чтения (изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, 

научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослу

шанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные 

характеристики персонажей. Пересказывать повество

вательный текст (подробно, выборочно), под руковод

ством учителя составлять план повествования (вопрос

ный, номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам. Сравнивать героев одного про

изведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства художественной 

выразительности (звукоподражание, сравнение), пони

мать их роль в произведении, использовать вырази

тельные средства языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опо

рой на контекст и с использованием словарей; 

- составлять устное высказывание на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослу

шанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных 

видах речевой творческой деятельности: выразитель

ное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказ

чика, с вымышленным продолжением, создание соб

Фольклорные и литературные произведения разных жан

ров: пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о живот

ных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотво

рения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Хорошие и пло

хие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собе

седника, различных текстов). Цель речевого высказывания. Во

просы по содержанию прослушанного произведения, составле

ние вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(формулирование своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюде

ние орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чте

ния, при этом замедление его или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллю

страции, имени автора. Стили речи: художественный, учебный, 

научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Подробный 

и выборочный пересказ учебного и познавательного текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Факти

ческий уровень текста: тема текста, герои, заголовок, портрет

ные описания персонажей, диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по кон

тексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 

текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. 

Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, 

описанной картине (под руководством учителя); ответ на вопрос 

"Чему учит произведение?". Сравнение героев одного произве

дения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Во

просы проблемного характера, вопросы на установление взаи

мосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблю

дение этических норм; вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: 

ответ на вопрос, рассказ по рисункам, прочитанному тексту, 

заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): 
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ственных произведений по аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь 

на ее аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, пре

дисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения 

по совету взрослого, уметь пользоваться систематиче

ским каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, назва

ние, тема); 

- под руководством взрослого обращаться к 

справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

средства художественной выразительности, их значение и роль в 

тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисова

ние по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Придумы

вание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитан

ным произведением; придумывание возможного варианта разви

тия сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чте

ние по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное 

словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных понятий: художе

ственное произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с помо

щью учителя). Общее представление о композиционных особен

ностях построения волшебной сказки. Прозаическая и стихо

творная речь, выделение особенностей стихотворного произве

дения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проек

тов (под руководством учителя). 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предме

та "Литературное чтение" ученик научится: 

- различать произведения фольклора и литерату

ры; приводить примеры произведений фольклора раз

ных народов России, находить в них отражение нрав

ственных ценностей (служение России, милосердие, 

творчество, мужество и т.д.), факты бытовой и духов

ной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тек

сты с произведениями других видов искусства. Разли

чать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про 

себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно 

и выразительно (передавая свое отношение к читаемо

му, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в со

ответствии с учебной задачей обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомитель

ное); 

- воспринимать содержание художественного, 

научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; зада

вать вопросы к прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному; определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослу

шанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные 

характеристики персонажей, описание пейзажа, инте

рьера. Составлять план текста (вопросный, номинатив

ный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, вы

борочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать 

Фольклорные и литературные произведения разных жан

ров: пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказ

ки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, литератур

ные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в лите

ратурно-художественных произведениях. Произведения живо

писи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собе

седника, различных текстов). Ответы на вопросы по содержа

нию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художе

ственному произведениям. Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значени

ем. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение ор

фоэпических и интонационных норм чтения, использование ин

тонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, 

автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-

популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Про

стейшими приемы анализа различных видов текста: установле

ние причинно-следственных связей; определение главной мысли 

текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) 

слов. Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. По

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фак

тический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описа

ния, время и место описанных событий, ключевые события. Во

просы по фактическому содержанию. Способы толкования зна
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оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь меж

ду поступками, мыслями, чувствами героев. Сравни

вать героев произведения по заданным критериям, а 

также самостоятельно определять критерии для срав

нения; 

- находить в тексте средства художественной вы

разительности (олицетворение, эпитет, сравнение), по

нимать их роль в произведении, использовать вырази

тельные средства языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и других ис

точников информации; 

- составлять высказывание на заданную тему в 

устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в речевой творче

ской деятельности: выразительно читать наизусть, 

участвовать в драматизации, создавать (и озаглавли

вать) собственный текст на основе прочитанных про

изведений (рассказ от имени одного из героев, с изме

нением лица рассказчика, с вымышленным продолже

нием, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, 

владеть библиографической культурой; при выборе 

издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллю

страции); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и 

краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

- самостоятельно определять источники и нахо

дить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей под руководством взрослого. 

чения незнакомых слов: по контексту, с использованием слова

рей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, вы

борочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. 

Сравнение героев (сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений), характеристика героев произведения (портрет, ха

рактер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на 

установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблю

дение этических норм; вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: 

ответ на вопрос, на заданную тему. Составление рассказа по ри

сункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): 

средства художественной выразительности, их значение и роль в 

тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по анало

гии с прочитанным произведением; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учите

ля); высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Само

стоятельное обращение к словарям и справочной литературе, 

соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художе

ственное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного пред

мета "Литературное чтение" ученик научится: 

- различать произведения фольклора и литера

туры; приводить примеры произведений национальной 

литературы и фольклора разных народов России; нахо

дить в них отражение нравственных ценностей (добро 

и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, 

народы и их культуры и др.), факты бытовой и духов

ной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тек

сты с произведениями других видов искусства. Разли

чать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и 

про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая свое отноше

ние к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

Фольклорные и литературные произведения разных жан

ров: пословицы, народные песни, былины; рассказы, басни, сти

хотворения, литературные сказки, произведения древнерусской 

культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литера

турно-художественных произведениях. Обсуждение и толкова

ние значения этих понятий на примере поступков и отношения 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собе

седника, различных текстов). Цели высказывания, особенности 

(жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 

Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чте

ние небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонаци

онных норм чтения, использование интонации, передающей от

ношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 
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паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое); 

- воспринимать фактическое содержание худо

жественного, научно-популярного и учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать 

на вопросы в устной и письменной формах, подтвер

ждать свой ответ примерами из текста; задавать вопро

сы к прочитанным произведениям, в том числе про

блемного характера; участвовать в беседе по прочитан

ному. Различать автора произведения, его героя и того, 

кто о нем рассказывает, определять тему и главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведе

ния; 

- определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить и самостоя

тельно составлять портретные характеристики персо

нажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой 

ответ повествования, описания или рассуждения. Со

ставлять план текста (вопросный, номинативный, ци

татный); 

- характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь меж

ду поступками, мыслями, чувствами героев. Сравни

вать героев одного произведения и героев разных про

изведений по предложенным критериям, а также само

стоятельно определять критерии для сравнения; 

чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных 

видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соот

ветствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, авто

ру. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произве

дений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особен

ности текстов разных типов, выполнение элементарного анали

за. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде

ление главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Факти

ческий уровень текста: тема, герои, заголовок, описания, время и 

место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. Выбороч

ный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием сло

варей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, 

описанной картине. Сравнение героев, характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблем

ного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблю

дение этических норм; вежливая форма выражения своей точки 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на 

заданную тему или поставленный вопрос. Передача прочитанно

го или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Самостоятельное построе

ние плана собственного высказывания; отбор речевых средств 

языка в соответствии с целью высказывания. Составление уст

ного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): 

средства художественной выразительности, значение и роль в 

тексте. Прямое и переносное значение слов. 

- находить в тексте средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении; исполь

зовать в речи выразительные средства языка для пере

дачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

- объяснять значение незнакомого слова с опо

рой на контекст, с использованием словарей и других 

источников информации; 

- составлять высказывание на заданную тему в 

устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в речевой твор

ческой деятельности: выразительно читать наизусть и 

участвовать в драматизации; создавать (и озаглавли

вать) собственный текст на основе прочитанных произ

ведений (рассказ от имени одного из героев, с измене

нием лица рассказчика, с вымышленным продолжени

ем, словесные иллюстрации), создавать произведения 

самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, 

владеть библиографической культурой; при выборе 

Придумывание сказок и составление рассказов по анало

гии с прочитанным произведением, включение в рассказ эле

ментов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учите

ля), по репродукциям картин художников, по серии иллюстра

ций к произведению или на основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцени

рование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картоте

ки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа

витный каталог. Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без переска

за содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художе

ственное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Выполнение групповых творческих про

ектов (под руководством учителя) 
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издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллю

страции); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и 

краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

- самостоятельно определять источники и нахо

дить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования вне

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выраже

ние своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ

ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере

чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель

ными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня

тые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ

ном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад

рес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю

дая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника

тивной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе

ний; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и ука

зательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и пре

восходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
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наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространствен

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета "Иностранный язык (английский)", рас

пределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изу

чения учебного предмета "Ино

странный язык (английский)" 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного харак

тера и диалог-расспрос в объеме 

не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать уст

ные монологические высказыва

ния объемом не менее 3-х фраз в 

рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и пони

мать инструкции учителя в ходе 

ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие 

до 40 секунд учебные тексты диа

логического и монологического 

характера, построенные на изу

ченном языковом материале, по

нимать их основное содержание и 

запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 60 слов, построенных 

на изученном языковом материа

ле, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать ос

новное содержание и запрашивае

мую информацию в учебных 

текстах, построенных на изучен

ном языковом материале, объемом 

до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

Тематическое содержание 

Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (го

род, село). 

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их сто

лиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Наци

ональные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на при

ветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, изви

нение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со сто

роны каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические высказы

вания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картин

ки/фотографии, вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, 

песен. 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения уро

ка. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 

материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные фак

ты/события) и запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, 

любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использова

нием языковой догадки. 

Чтение 
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писать поздравление с Новым го

дом и днем рождения с опорой на 

образец. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные 

слова; 

правильно расставлять знаки пре

пинания (точка, вопросительный 

знак); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с со

блюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно ос

новным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи не ме

нее 200 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи син

таксические конструкции и мор

фологические формы английского 

языка с учетом указанного тема

тического содержания. 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом 

до 60 слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном 

языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией. 

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, постро

енные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с ис

пользованием языковой догадки. 

Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, допи

сывание предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информа

ции: имя, возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой 

на образец. 

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием но

мера класса и школы. Социокультурные знания и уме

ния 

- использовать отдельные социо

культурные элементы речевого 

поведенческого этикета в англо

язычной среде в некоторых ситуа

циях общения; 

- знать названия родной страны и 

стран изучаемого языка и их сто

лиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя 

и фамилию своих родственников и 

друзей на английском языке. 

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в 

нем буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного вос

произведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностран

ного языка (полупечатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков тран

скрипции, озвучивать знаки транскрипции. 

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного исполь

зования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка ис

пользования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I'm, He's, don't, can't). 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; про

изнесение повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с со

блюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблю

дением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов диа

логического и монологического характера, построенных на изученном языковом мате

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирую

щей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов). 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуа

ции общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения. 

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные - утвердительные, отрица
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тельные, вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопро

сительными словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и 

распространенные простые предложения; предложения с начальным 'It' и с начальным 

'There + to be'; простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым; глагол-связка to be в составе таких фраз, как I'm 

eight. I'm fine. I'm sorry. I'm Masha. It's... Is it...? What's...? Danya's ill; My favourite col-

our's... Where's...? Where are...?; использованиекраткихглагольныхформвразговорной

речи; повелительноенаклонение Come in; настоящеепростоевремя (Simple Present 

Tense), например, I like / I don't like / Do you like...?; I live / I don't live / Do you live...?; 

глагольнаяконструкция have got I've got... Have you got...?; модальный глагол can/can't 

для выражения умения I can ride a bike и отсутствия умения I can't ride a bike; can для 

получения разрешения Can I go out?; неопределенный, определенный и нулевой ар

тикль с существительными (наиболее распространенные случаи употребления); мно

жественное число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen - 

pens; a man - men; личные и притяжательные местоимения; количественные числи

тельные (1 - 10); вопросительные слова who, what, how, where; указательные место

имения this - these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных 

членах). 

 Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 

праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах. 

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на английском языке. 

Основные речевые образцы 

- Hello! Hi! Good morning! 

- How are you (today)? - Fine, thanks. And how are you? - Very well, thank you. 

- My/his/her name's... What's your/his/her name? I'm Sasha./She is Sasha./He is Sasha 

- Happy birthday (to you)! 

- Happy New Year! Merry Christmas. 

- Thanks! Thank you very much! - You are welcome. 

- Excuse me, please, is it your book./I'm sorry, I'm late. 

- Goodbye! Bye-bye. 

- Do you speak English? - I speak English a little./Yes, I do. 

- How old are you? - I'm seven. 

- Where are you from? - I'm from Russia. 

- Where do you live? - I live in Sochi. 

- This is my friend./These are my friends. 

- What's this? - This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn't. 

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is/No, there isn't. 

There are three books on the table. Are there three books on the table? - Yes, there are./No, 

there aren't. 

- I/you/we/they've got a sister... He/she's got a brother. 

- Have you got a pet? 

What have you got? 

- What colour is it? It's blue. 

- What colour is the ball? - The ball is red. 

- The balls are blue. 

- Where is the New Year tree? - Here it is. 

Второй год обучения 
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В результате второго года изу

чения учебного предмета "Ино

странный язык (английский)" 

ученик научится: 

Тематическое содержание 

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Лю

бимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объ

емом не менее 4-х реплик со сто

роны каждого собеседника в стан

дартных ситуациях неофициаль

ного общения, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого язы

ка; 

- создавать устные связные моно

логические высказывания объе

мом не менее 4-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 

4-х фраз основное содержание 

прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и пони

мать звучащие до 1 минут учеб

ные тексты, построенные на изу

ченном языковом материале с раз

ной глубиной проникновения в их 

содержание; 

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материа

ле, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать 

учебные тексты объемом до 130 

слов, содержащие отдельные не

знакомые слова, с различной глу

биной проникновения в их содер

жание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец по

здравления с днем рождения, Но

вым годом, Рождеством с выраже

нием пожеланий. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на кар

тинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм ре

чевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и ре

пертуара лексико-грамматических средств с увеличением объема - не менее 4-х реплик 

со стороны каждого собеседника. 

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 

тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема - не 

менее 4-х фраз. 

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста - не менее 

4-х фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изучен

ном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на кар

тинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличе

ние времени звучания текста до 1 минут. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные 

слова; 

- правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопроситель

ный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с со

блюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно ос

новным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты 

объемом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материа

ле, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

Чтение 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с уве

личением объема текста до 70 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и 

с пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение те

матики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объема тек
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- распознавать и употреблять в 

устной и письменной не менее 

350 лексических единиц, включая 

200 лексических единиц, освоен

ных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использова

нием основных способов словооб

разования (аффиксации и слово

сложения); 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи син

таксические конструкции и мор

фологические формы английского 

языка с учетом указанного тема

тического содержания. 

Социокультурные знания и уме

ния 

- использовать отдельные социо

культурные элементы речевого 

поведенческого этикета в англо

язычной среде в некоторых ситуа

циях общения; 

- кратко представлять свою страну 

и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

стов до 130 слов. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений. 

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной инфор

мации: имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д. 

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец. 

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на 

них изображено, в т.ч. в проектных работах. 

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспро

изведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного 

языка (полупечатное написание). 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использова

ния знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф). 

Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного 

падежа существительных. 

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествова

тельных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лек

сико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изучен

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона

ции, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов). 

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, -ight) со 

звуками в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации об

щения в рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: 

doctor, sport. 

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суф

фиксов -teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ существи

тельных: football, snowman. 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен

ных синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с уче

том расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 

явлений: побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, please.); 

предложения с начальным There is/There are в прошедшем времени There was a bridge 

across the river. There were mountains in the south.; 

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense; 

конструкции с глаголами на -ing: to like doing something; правильные и неправильные 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклоне

нии в Past Simple Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 
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слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительны

ми (much/many/a lot of); наречия частотности usually, often; личные местоимения в объ

ектном падеже; указательные местоимения that - those; вопросительные слова whose, 

when, why; неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопроси

тельных предложениях; количественные числительные (11 - 100), порядковые числи

тельные (1 - 30); предлог направления движения to: I go to school; предлоги места next 

to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o'clock, in the 

morning, on Monday. 

 Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого по

ведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, вы

ражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с не

которыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах. 

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемо

го языка. 

Основныеречевыеобразцы 

- Would you like an apple? - Yes, please./No, thank you. 

- Help yourself! 

- Can I have..., please? - Here you are./Don't take my book, please./ 

- Give him/her/us/them..., please. 

- Can I help you? 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

- Whose bag is this? - It's Ann's. 

- What a pity! 

- What day/date is it today? - It's Sunday./Today is the 15th of January. 

- What's the weather like today? - It's warm and sunny. 

- It's spring. It is February. 

-... is the first (second, third,...) month of the year. 

- It's a tiger. It's got four legs. It's got a long tail. 

- They usually get up at 7 o'clock. He often visits his grandparents. 

- We like playing football. 

- Did you watch TV yesterday? - Yes, I did./No, I didn't. 

- There are a lot of toys in the room. There aren't many books in the room./There isn't much 

snow this winter. 

- How many friends has he got? 

- Have you got any friends? - Yes, I've got some. 

- How much does it cost? 

- That is my brother's room./Those are his pictures. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изу

чения учебного предмета "Ино

странный язык (английский)" 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объ

емом 4 - 5 реплик со стороны каж

дого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального обще

ния, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные моно

Тематическое содержание 

Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внеш

ность и черты характера. 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Заня

тия спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в 

парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, люби

мые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 
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логические высказывания объе

мом 4 - 5 фраз в рамках изучаемой 

тематики; 

- пересказывать в объеме 4 - 5 

фраз основное содержание прочи

танного текста; 

- воспринимать на слух и пони

мать звучащие до 1 минут учеб

ные и аутентичные адаптирован

ные тексты, построенные на изу

ченном языковом материале с раз

ной глубиной проникновения в их 

содержание; 

- читать вслух учебные и аутен

тичные адаптированные тексты 

объемом до 80 слов, построенные 

на изученном языковом материа

ле, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать 

аутентичные адаптированные тек

сты объемом до 160 слов, содер

жащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной про

никновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать с опорой на образец по

здравления с днем рождения, Но

вым годом, Рождеством с выраже

нием пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. 

электронное, в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец объе

мом до 50 слов. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюде

нием норм речевого этикета 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема - 4 - 5 реплик со стороны каждого собе

седника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характери

стика, повествование): создание устных связных монологических высказываний; пере

сказ основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматический средств с увеличением объема - 4 - 5 фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по ана

логии; выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его от

ношении к предмету речи. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптиро

ванные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за

дачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информа

ции фактического характера с опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с 

использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптирован

ных текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной про

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без 

зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного об

щения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные 

слова; 

- правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопроситель

ный знак, апостроф, запятая); 

- различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с со

блюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно ос

новным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 

80 слов, построенный на изучен

ном языковом материале, с со

блюдением правил чтения и соот

ветствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте не 

менее 500 лексических единиц, 

включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использова

нием основных способов словооб

Чтение 

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных адап

тированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики тек

стов и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 

80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллю

страции. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличе

ние объема текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рас

сказ-повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообще

ние информационного характера; личное письмо; объявление и др. 

Письмо 
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разования (аффиксации, слово

сложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи синтак

сические конструкции и морфоло

гические формы английского язы

ка с учетом указанного тематиче

ского содержания. 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информа

ции: имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и 

т.д.; писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец. 

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на 

письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного пись

ма (обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов. 
Социокультурные знания и уме

ния 

- использовать отдельные социо

культурные элементы речевого 

поведенческого этикета в англо

язычной среде в некоторых ситуа

циях общения; 

- соблюдать правила оформления 

личного письма, принятые в 

стране/странах изучаемого языка 

- кратко представлять свою страну 

и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использова

ния знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф). 

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 

использования запятой при перечислении. 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествова

тельных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лек

сико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, по

строенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот

ветствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чте

ния вслух до 70 слов). 

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тема

тики, предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования новых слов 

при помощи аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернаци

ональных слов. 

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or, -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и 

глаголов при помощи конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен

ных синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с уче

том расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 

явлений: глаголы в видо-временной форме Present Continuous Tense; конструкция to be 

going to и форма Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные 

глаголы must и have to; отрицательное местоимение no; степени сравнения прилага

тельных (формы, образованные по правилу и исключения); наречия времени; обозна

чение даты и года, обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого по

ведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, вы

ражение благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рожде

ния, Новым годом, Рождеством). 

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 

личного письма (в т.ч. электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 
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некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). Рас

ширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 

стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в 

англоязычных странах. 

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемо

го языка. 

Основныеречевыеобразцы 

- What time is it? - It's four o'clock. / It's a quarter to three. / It's ten (minutes) past four. / It's 

half past seven. 

It's 7am. / It's 7.10pm. 

- What time / When do you usually get up? 

- When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I'm watching TV. 

- It's raining. / It's snowing. 

- What is your father? / What does your father do? - He's a teacher. 

- Who's Tim? - Tim's Ann's brother. 

- What does your sister look like? - She's tall and pretty. 

- What is she like? - She's kind and friendly. 

- Are you hungry? - No, I'm not. I'm thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there's some but there's no butter. 

- Let's go to the zoo. - It's a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It's going to rain. 

- There are no clouds, I don't think it will rain. 

- I don't like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it's very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года 

изучения учебного предмета 

"____________________" ученик 

научится: 

- 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб

ражения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа

циях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа

дей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-
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ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-

ные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-

щать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей

ствия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объ-

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах  10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть гео

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Математика", 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета "Матема

тика" ученик научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при указанном или самостоятельно 

выбранном порядке счета, выполнять арифметические действия 

Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры 

от 1 до 9. Число и цифра 0. Счет предметов. Установление 

порядкового номера того или иного объекта при заданном 

порядке счета. Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки <, =, 
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(сложение и вычитание) с применением переместительного и со

четательного законов сложения (в пределах 20 - устно и письмен

но); 

- находить числа, большие или меньшие данного числа на задан

ное число, выполнять разностное сравнение чисел (величин); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые 

равенства и неравенства, утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию 

для установления признака; 

- распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять 

условие и требование (вопрос), устанавливать зависимость между 

данными и искомым, представлять полученную информацию в 

виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и 

вычитание, записывать решение в виде числового выражения, 

вычислять и записывать ответ; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сан

тиметр (см) и дециметр (дм) - и соотношение между ними (1 дм = 

10 см); 

- сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения 

больше/меньше, расположение предметов, устанавливая между 

ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая меж

ду ними качественное соотношение - длиннее/короче (вы

ше/ниже, шире/уже) и количественное - (длиннее/короче на); 

- различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг; 

- изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, 

отрезок (заданной длины, длиннее или короче данного отрезка на 

заданную величину, равный сумме или разности длин заданных 

отрезков), использовать линейку для выполнения построений; 

- различать право и лево, в том числе с точки зрения другого че

ловека, понимать связь между объектом и его отражением; 

- выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орна

менты, бордюры, копирование рисунков и др.); 

- структурировать информацию с помощью таблицы, распозна

вать строки и столбцы таблицы, вносить данные в таблицу, из

влекать необходимые данные из таблицы (использовать таблицу 

сложения однозначных чисел как инструмент выполнения соот

ветствующих случаев сложения и вычитания), заполнять схемы 

числовыми данными, на основе структурированной информации 

находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни; 

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью ли

нейки, сравнивать длины реальных объектов с использованием 

подходящих средств; 

- распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять про

стые (линейные) алгоритмы (наборы инструкций); 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером 

>. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа 

от 11 до 20, их запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия ком

понентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Увеличение (умень

шение) числа на некоторое число. Разностное сравнение 

чисел. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой 

величине без ее измерения: выше - ниже, шире - уже, длин

нее - короче, старше - моложе. 

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измере

ние длины. Сантиметр и дециметр как единицы длины. Со

отношение между дециметром и сантиметром. Сравнение 

длин на основе их измерения, разностное сравнение длин 

(длиннее/короче на). 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение 

условия и вопроса. Распознавание и составление текстовых 

задач. Установление зависимости между данными и иско

мой величинами, представление полученной информацию в 

виде рисунка, схемы или другой модели. Нахождение и за

пись решения задачи в виде числового выражения. Вычис

ление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по 

заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. 

Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выпол

нение простейших алгоритмов (последовательности дей

ствий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по 

отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение 

предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между 

одним и другим. Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предше

ствующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат). Прямые и кривые линии. Точка. 

Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, 

кривая линия, отрезок. Использование линейки для выпол

нения построений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 

Использование таблицы сложения для выполнения дей

ствий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми 

данными. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета "Матема

тика" ученик научится: 

Числа и действия над ними 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разряд
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- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100, устанавливать и соблюдать порядок арифметических дей

ствий при вычислении значений числовых выражений без скобок 

(со скобками), выполнять арифметические действия с применени

ем переместительного и сочетательного законов арифметических 

действий: сложение, вычитание, в пределах 100 - устно и пись

менно, в более сложных случаях - письменно "в столбик"; умно

жение и деление - изученные табличные случаи, умножение с 

нулем и единицей; 

- находить числа, большие или меньшие данного числа: на задан

ное число, в заданное число раз, неизвестные компоненты сложе

ния и вычитания; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего не

сколько действий со скобками или без скобок в пределах 100, 

осуществлять проверку полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер

ждения со словами "если..., то...", "все", "каждый" и др.; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- классифицировать объекты по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; выделять существенную информацию 

для установления признака; 

- преобразовывать информацию, данную в условии задачи: вы

полнять краткую запись задачи, строить графическую модель 

задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание, умноже

ние и деление, составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: сан

тиметр (см), дециметр (дм), метр (м), единицы времени: минута 

(мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) 

и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в дру

гие; 

- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на, объекты по размеру, устанавливая между ни

ми количественное соотношение длиннее/короче на, предметы по 

стоимости, устанавливая между ними соотношения доро

же/дешевле на; 

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3 - 4 звеньев, периметр 

многоугольника, в частности прямоугольника, квадрата; 

- различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных 

видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, 

выделять среди четырехугольников прямоугольник и квадрат; 

- изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на 

клетчатой бумаге прямоугольник с заданными длинами сторон, 

квадрат с заданной длиной стороны или заданным значением пе

риметра, использовать линейку для выполнения построений; 

- извлекать и использовать для решения задач информацию, 

представленную в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (календарь, расписание 

и т.п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т.п.); 

- структурировать информацию с помощью таблицы, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми дан

ными, выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 

простейших измерительных инструментов (рулетка и т.п.), про

должительности событий по времени с помощью цифровых и 

стрелочных часов; 

- выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой 

системой команд; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером 

ный принцип десятичной записи чисел, принцип построе

ния количественных числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и 

неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без пе

рехода и с переходом через разряд. Поразрядные способы 

сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и 

вычитания в столбик. 

Связь между компонентами и результатами действия сло

жения и вычитания. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множи

тели, произведение и его значение. Табличные случаи 

умножения. Переместительное свойство умножения. Слу

чаи умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. 

Делимое, делитель, частное и его значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение 

значения числового выражения, содержащего действия со 

скобками или без скобок в пределах 100. Использование 

изученных свойств арифметических действий (перемести

тельное и сочетательное свойства сложения) для вычисле

ний. 

Величины и действия над ними 

Единица массы - килограмм. Измерение массы с помощью 

чашечных весов. 

Единица стоимости - рубль. Сравнение предметов по стои

мости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных 

часов. Время как продолжительность. 

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины - метр. Соотношения между метром, деци

метром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи. 

Запись решения задачи по "шагам" (действиям) и в виде 

числового выражения. Решение задач в 2 действия на сло

жение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная 

линия. Многоугольник. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной сторо

ны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информа

ции, представленной в простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображе

ний числовыми данными. 
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Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета "Матема

тика" ученик научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000, выполнять арифметические действия с применением пере

местительного и сочетательного законов арифметических дей

ствий, выполнять письменные арифметические вычисления с за

писью "в столбик" и "уголком" (деление); 

- находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умно

жения и деления; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего не

сколько действий со скобками или без скобок с многозначными 

числами; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер

ждения со словами "все", "некоторые", "каждый", "верно/неверно, 

что...", "если..., то..." и др.; 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рас

суждения (одно- или двухшаговые) с использованием связок "ес

ли..., то...", "значит", "поэтому" и др.; 

- решать составные задачи (в 2 - 3 действия) на сложение, вычи

тание, умножение и деление, использовать обратную задачу как 

способ проверки; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: мил

лиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), 

час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), еди

ницы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр 

(кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать 

одни единицы данной величины в другие; 

- сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение 

больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между 

ними количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты 

по массе, устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче 

на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотно

шение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета; 

- решать арифметическим способом текстовые учебные и практи

ческие задачи в несколько действий, предлагать разные способы 

их решения при наличии таковых, выбирать рациональный спо

соб решения, в том числе для задач с избыточными данными, а 

также находить недостающую информацию из таблиц, схем и 

т.д., фиксировать избыточную информацию; 

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необ

ходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений, измерений: массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т.п., оценивать полученный резуль

тат по критериям: достоверность/реальность; 

- находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), 

площадь прямоугольника (квадрата); 

- изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге пря

моугольник заданной площади, квадрат с заданным значением 

площади; 

- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чер

тежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными; 

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе ре

Числа и действия над ними 

Нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы - сотни, разряд сотен, принцип построения коли

чественных числительных для трехзначных чисел. Пред

ставление трехзначных чисел в виде суммы разрядных сла

гаемых. Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 1000. Поразрядное сложение и 

вычитание многозначных чисел с использованием записи в 

столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение 

и деление, в том числе деление с остатком. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Запись 

письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления 

уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умноже

ния и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения чис

лового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление 

проверки полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических дей

ствий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними 

Единица массы - грамм. Соотношение между килограммом 

и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними 

соотношения тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между 

ними соотношения дороже/дешевле на/в. 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между изучае

мыми единицами длины. 

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный де

циметр, квадратный метр. 

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площа

ди прямоугольника (квадрата) на основе измерения длины и 

ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по "шагам" 

(действиям) с помощью числового выражения. 

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с 

использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому". 

Выполнение простейших алгоритмов с условными перехо

дами. Составление и использование формализованного 

описания последовательности действий (план действий, 
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шения; использовать формализованные описания последователь

ности действий (план действий, схема и т.п.) в практических и 

учебных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, 

составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой ко

манд; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером 

схема, алгоритм) при решении учебных и практических за

дач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан

ным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических 

фигур. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информа

ции, представленной в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. 

календарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображе

ний числовыми данными. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Ма

тематика" ученик научится: 

- выполнять арифметические действия с применением перемести

тельного и сочетательного законов арифметических действий: 

сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком - 

в пределах 100 - устно, с многозначными числами - письменно 

"столбиком" и "уголком", читать, записывать, сравнивать, упоря

дочивать числа в пределах 1 000 000; 

- находить числа, большие или меньшие данного числа: на задан

ное число, в заданное число раз; долю от величины, величину по 

ее доле, неизвестные компоненты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего не

сколько действий со скобками или без скобок с многозначными 

числами, осуществлять проверку полученного результата, в том 

числе с помощью калькулятора; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер

ждения в простейших случаях в учебных и практических ситуа

циях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирую

щий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий 

ложное утверждение; 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному или нескольким признакам; 

Числа и действия над ними 

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков 

тысяч, сотен тысяч. 

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение много

значных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Составление упорядоченного набора чисел по заданному 

правилу. 

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление 

многозначных чисел (с записью столбиком и уголком). 

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, не

полного частного и остатка. 

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многознач

ного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений при нахождении значения числового 

выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: 

на заданное число, в заданное число раз. Нахождение доли 

от величины, величины по ее доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, 

вычитания, умножения и деления. 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рас

суждения (одно- или двухшаговые) с использованием связок "ес

ли..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все", "некоторые", отрица

ние простейших утверждений; 

- знать и использовать при решении задач единицы длины: мил

лиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тон

на (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, 

неделя, месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы 

стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы цены: рубль 

за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за ми

нуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), 

квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), 

единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и 

др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие; 

Величины и действия над ними 

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, не

деля, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. 

Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в се

кунду. 

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотно

шение между ними. 

Сложение и вычитание однородных величин. 
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- знать и использовать при решении задач соотношение между 

ценой, количеством и стоимостью, между скоростью, временем и 

пройденным путем; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета, температуру воды, воздуха в помещении, скорость 

движения транспортного средства, осуществлять выбор наиболее 

дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для 

этого необходимые действия и вычисления; 

- решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение, работу и т.п.) в 

несколько действий, предлагать разные способы их решения при 

наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том 

числе для задач с избыточными данными, находить недостающую 

информацию из таблиц, схем и т.д.; фиксировать избыточную 

информацию; 

- выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необ

ходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений, измерений: скорости в простейших слу

чаях, массы, продолжительности события, размеров объекта и 

т.п., оценивать полученный результат по критериям: достовер

ность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

- различать и называть геометрические фигуры: окружность, 

круг; различать изображения простейших пространственных фи

гур: шара, куба; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

- находить периметр и площадь фигур, составленных из 2 - 3 пря

моугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, чер

теже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямо

угольники или квадраты, окружность заданного радиуса, исполь

зовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

- извлекать и использовать для решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых/полосчатых диаграм

мах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписа

ние), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, 

меню, прайс-лист, объявление и т.п.); 

- структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чер

тежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными; 

- составлять план решения задачи и следовать ему в процессе ре

шения; использовать формализованные описания последователь

ности действий (план действий, схема, блок-схема и т.п.) в прак

тических и учебных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и 

подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с про

стой системой команд; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером 

Умножение и деление величины на натуральное число. Де

ление величины на однородную величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квад

рата). Нахождение периметра и площади фигур, составлен

ных из 2 - 3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр. 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие про

цесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей рабо

ты), процесс изготовления товара (расход на предмет, коли

чество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Использование таб

лиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формали

зованные описания последовательности действий (план 

действий, схема, таблица, блок-схема и т.д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач. 

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (по

нятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, 

простейших пространственных фигур: шар, куб, проекций 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в 

простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. 

Построение окружности заданного радиуса. 

Использование линейки и циркуля для выполнения постро

ений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информа

ции, представленной в простейших столбчатых диаграммах, 

в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, расписание), 

в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, 

меню, прайс-лист, объявление и т.п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, 

столбчатых диаграмм. 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз

ной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю

дей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО МОДУЛЯМ 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Осно

вы религиозных культур и светской этики", распре

деленное по модулям 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы православной культуры" 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы православной культуры" уче

ник научится: 

- понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, се

мья, религия, мир, культура; 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, выражать это понимание своими сло

вами, приводить примеры; 

- определять историческую роль христианства в становлении россий

ской государственности; 

- знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в обществе; 

- размышлять об основных нравственных категориях православной 

культуры, понимать значение труда и долга в обществе; 

- знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и запо

ведей блаженств (Евангелия), уметь объяснять их своими словами; 

- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государ

стве; 

- соотносить поведение человека с категориями православной христи

анской этики; 

Россия - наша Родина. Россия - большая многона

циональная страна. Уважительное и бережное от

ношение к культурным традициям дружной семьи 

народов России. 

Культура и религия. Возникновение христианства. 

Во что верят православные христиане. Бог - Троица 

в православной христианской традиции. 

Библия - Священное Писание христиан: Ветхий и 

Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять за

поведей Ветхого Завета. Закон и благодать. 

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рожде

ние Христа. Жизнь и проповедь Христа. Заповеди 

Блаженств. Христос - Спаситель. Апостолы. Еван

гельские притчи и их смысл. 

Православные праздничные традиции: Православ

ный календарь и основные праздники православ

ных христиан. 

Святыни и святые в православии: Знаменитые пра

вославные святые. Монахи и монашество. Святые 

воины. Святые покровители Руси. 

Христианские священные сооружения: Православ
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- знать о Священном Писании (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), 

евангелистах, апостолах, святых, священнослужителях, богослужени

ях, молитвах; 

- знать о монашестве и монастырях; 

- рассказывать о смысле основных Таинств; 

- знать назначение и устройство православного храма, уметь называть 

его основные элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать 

нормы поведения в храме; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять 

смысл и назначение поста в православии; 

ный храм и его устройство. Символика православ

ного храма. Монастыри. Паломничество. 

Православное искусство: Художественная культура 

православия. Иконы, фрески, мозаика, прикладное 

искусство. Особенности иконописи и символиче

ский язык иконы. Православные сюжеты в шедев

рах отечественной живописи. 

Музыкальная культура православия. Церковное пе

ние и духовная музыка. Колокольный звон. 

Религия и мораль: Отношение к близким в право

славной традиции. Малая Церковь - христианская 

семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Мило

сердие и сострадание. Долг и ответственность. От

ношение к труду. Добро и зло в православной тра

диции. 

Православие в России: Крещение Руси. Правосла

вие в истории и культуре Отечества. Православие в 

современной России. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно

гонационального и многоконфессионального наро

да России. 

- понимать традиционные православные семейные ценности, обязан

ности и ответственность членов семьи; 

- распознавать христианскую символику; 

- знать основные составляющие православной художественной и му

зыкальной культур, уметь объяснить отличия иконы от картины; 

- понимать особенности и значение произведений религиозного (куль

тового) искусства, культурно-исторических памятников; 

- применять полученные знания для осуществления проектной дея

тельности по изучению православного исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить тра

диционные религии с народами России, которые их исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни 

 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы исламской культуры" 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы исламской культуры" ученик 

научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духов

ного развития; 

- рассказывать о нормах исламской морали, их значении в выстраива

нии отношений в семье, между людьми, в обществе; 

- перечислять основные нравственные ценности исламской культуры, 

объяснять их с примерами (вера, добро, уважение младших к стар

шим, семья, стремление к миру, дружба, справедливость, милосердие, 

хорошее образование, традиции гостеприимства, любовь к Родине, 

защита Отечества). Приводить примеры проявления человеком добра 

по отношению к себе и окружающим; 

- рассказывать своими словами об основном содержании священных 

книг исламской культуры: Корана, Сунны; 

- рассказывать о религиозных обязанностях мусульман - Столпах ис

Россия - наша Родина. Россия - большая многона

циональная страна. Уважительное и бережное от

ношение к культурным традициям дружной семьи 

народов России. 

Ислам - мировая религия и одна из традиционных 

религий России. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближ

нему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило

сердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
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лама; 

- понимать роль религиозной культуры, в формировании нравствен

ных ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и госу

дарстве; 

- соотносить поведение человека с категориями исламской этики; 

- рассказывать историю происхождения ислама и о его основателе - 

пророке Мухаммаде; 

- объяснять значение священных городов: Мекки - религиозного цен

тра мусульман, Медины (Ясриб) - города Пророка Мухаммада - глав

ных объектах религиозного паломничества; 

- рассказывать о Каабе; 

- распознавать мусульманскую символику, объяснять своими словами 

ее смысл в исламской культуре; 

- описывать (устно) отдельные произведения искусства ислама - кал

лиграфии и орнамента (арабески), исламской архитектуры, искусства 

ковроткачества; 

- рассказывать о развитии науки в исламском мире; 

- применять полученные знания для осуществления проектной дея

тельности по изучению исламского исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; 

- своими словами объяснять значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить тра

диционные религии с народами России, которые их исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни 

Праздники исламских народов России: их проис

хождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно

гонационального и многоконфессионального наро

да России. 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы буддийской культуры" 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы буддийской культуры" уче

ник научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духов

ного развития; 

- рассуждать об основных нравственных категориях буддизма (добре и 

зле, любви и ценности жизни, ненасилии, сострадании, милосердии, 

заботе о слабых, взаимопомощи, ответственности); о пути духовного 

совершенствования в буддизме, учении о добродетелях; 

- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государ

стве; 

- понимать и уметь объяснять учение о четырех благородных истинах 

буддизма; 

- рассказывать о священном каноне (Трипитаке); 

- объяснять своими словами отношение к природе в учении Будды, 

принципе ненасилия (ахимсе); 

- отличать особенности буддийских священных сооружений: храмов, 

ступ. Понимать культурное значение буддийского монастыря; 

- рассказывать об основных праздниках буддизма (Весак, Новый год), 

объяснять их смысл и назначение; о буддийском календаре; 

- понимать традиционные семейные ценности, обязанности и ответ

ственность членов буддийской семьи; 

- отличать буддийскую символику, объяснять своими словами ее 

смысл в буддийской культуре; 

- рассказывать об основных исторических фактах возникновения и 

Россия - наша Родина. Россия - большая многона

циональная страна. Уважительное и бережное от

ношение к культурным традициям дружной семьи 

народов России. 

Буддизм - мировая религия и одна из традиционных 

религий России. Культура и религия. 

Будда и его учение. 

Буддийские святые. 

Будды и Бодхисаттвы. 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно

гонационального и многоконфессионального наро

да России. 
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распространения буддизма в России; 

- применять полученные знания для осуществления проектной дея

тельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия с учетом особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить тра

диционные религии с народами России, которые их исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из буддизма и 

других традиционных культур России 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы иудейской культуры" 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы иудейской культуры" ученик 

научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духов

ного развития; 

- рассуждать о нормах светской и религиозной морали, их значении в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве, о Золотом 

правиле Гилеля и его роли в формировании моральных принципов; 

- рассуждать об основных нравственных категориях и духовных осно

вах иудаизма (13 принципов веры), понимать значение труда и долга 

в обществе; 

- рассказывать о десяти заповедях иудаизма, полученных Моисеем на 

горе Синай; 

- оценивать свое поведение с использованием категорий этики; 

- рассказывать об основах вероучения, о Торе; о роли Храма в жизни 

иудеев, о назначении синагоги и ее устройстве; 

- понимать значение молитвы и благословения в иудаизме; 

- рассказывать об основных праздниках иудаизма, объяснять смысл и 

назначение их в иудейской традиции; 

- понимать традицию и смысл Шабата; 

- понимать традиционные семейные ценности иудаизма, обязанности и 

ответственность членов семьи; 

- отличать иудейскую символику, объяснять своими словами ее смысл 

в иудейской культуре; 

- рассказывать об основных традициях иудаизма в повседневной жиз

ни иудеев и законах кашрута; 

- объяснять своими словами роль носителей иудейской культуры в 

истории России; 

- применять полученные знания для осуществления проектной дея

тельности по изучению исторического и культурного наследия иуда

изма; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, называть традиционные религии России и соотносить тра

диционные религии с народами России, которые их исповедуют; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных 

культур России 

Россия - наша Родина. Россия - большая многона

циональная страна. Уважительное и бережное от

ношение к культурным традициям дружной семьи 

народов России. 

Иудаизм - древнейшая монотеистическая религия и 

одна из традиционных религий России. Культура и 

религия. 

Тора - главная книга иудаизма. Классические тек

сты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и правед

ники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Ценности семейной жизни в иудей

ской традиции. 

Знакомство с еврейским календарем: его устрой

ство и особенности. Еврейские праздники: их исто

рия и традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно

гонационального и многоконфессионального наро

да России. 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы мировых религиозных культур" 
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В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы мировых религиозных куль

тур" ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов 

России как основы нравственного самосовершенствования и духов

ного развития; 

- называть мировые религиозные культуры, традиционно представ

ленные в России; 

- рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил осно

ватель религии, как называются последователи этой религии); 

- рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традицион

ных религиях России, их роли в семье и обществе; 

- рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной 

культуре народов России (любовь к ближнему, "золотое правило 

нравственности", долг, свобода, ответственность, милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, отношение к труду); 

- понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных 

ценностей в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государ

стве; 

- оценивать свое поведение с использованием основных нравственных 

категорий; 

- рассказывать о священных книгах традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака, Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, равви

ны); 

- называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте 

изучаемых религиозных культур (1 - 2 примера); 

- понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, 

пагода. Знать назначение и устройство священных сооружений тра

диционных религий России, основные нормы поведения в религиоз

ных сооружениях и рядом с ними; 

- понимать роль искусства в религиозных культурах; 

Россия - наша Родина. Россия - большая многона

циональная страна. Уважительное и бережное от

ношение к культурным традициям дружной семьи 

народов России. 

Культура и религия. Религия и мораль. Традицион

ные религии России. Иудаизм - первая религия 

Единого Бога. Мировые религии: христианство, ис

лам, буддизм. 

Христианство. Крещение Руси. 

Во что верят православные христиане. Библия - 

Священное Писание христиан: Ветхий и Новый За

вет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. 

Православные святые. 

Христианские священные сооружения. Православ

ный храм. 

Святыни и паломничество в православии. Монахи и 

монастыри. 

Православный календарь и православные праздни

ки. 

Художественная и музыкальная культура правосла

вия: лучшие образцы. 

Буддизм: 

Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гу

атамы. 

Во что верят буддисты. Священная книга: Трипита

ка. Будда и его учение. 

Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри. 

Буддийский календарь и основные праздники буд

дизма. 

Искусство в буддийской культуре. 

Иудаизм: Древнееврейская религия. 

Во что верят иудеи. Тора - главная книга иудаизма. 

Пророки и Писания. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Обряды и традиции в иудаизме. Ос

новные праздники и еврейский календарь. Роль 

общины в жизни иудеев. 

Ислам: 

Возникновение ислама. История пророка Мухам

мада. 

Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. 

Коран - священная книга мусульман. 

Священные сооружения в исламе. Уклад жизни му

сульманина. Мусульманское летоисчисление и ка

лендарь. 

Искусство ислама. 

Человек в религиозных традициях России. Нрав

ственные заповеди в традиционных религиях Рос

сии. Семья и семейные ценности в религиозной 

культуре традиционных религий России. Долг, сво

бода, ответственность, труд в религиозной культу

ре. Милосердие, взаимопомощь, социальные про

блемы общества и отношение к ним в традицион

ных религиях России. Вклад представителей тради

ционных религий в российскую историю. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно

гонационального и многоконфессионального наро

да России. 

- понимать особенности и значение произведений религиозного (куль

тового) искусства, проявлять ценностное отношение к культурно-
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историческим памятникам; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

- рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России, основных нормах отношения к труду, учению в традицион

ных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий наро

дов России (как минимум, по одному символу), объяснять своими 

словами ее значение в религиозной культуре; 

- рассказывать об основных исторических фактах и роли традицион

ных религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности; 

- применять полученные знания для осуществления проектной дея

тельности по изучению исторического и культурного наследия с уче

том особенностей своего региона; 

- объяснять своими словами значение моральных норм для человека и 

общества, термины "добро", "зло", "любовь", "свобода вероисповеда

ния"; - рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном 

составе общества, понимать значение и формы выражения российско

го патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России; 

- выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, 

с опорой на примеры из традиционных религий России. 

"Основы религиозных культур и светской этики" модуль "Основы светской этики" 

В результате изучения учебного предмета "Основы религиозных куль

тур и светской этики", модуль "Основы светской этики" ученик 

научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 

- формулировать суждения оценочного характера о значении нрав

ственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и государ

стве; 

- называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедли

вость, ответственность, честь, совесть, дружба, долг; 

- рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на 

них в повседневных коммуникациях; 

- разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, 

уметь выявлять их проявления и адекватно реагировать на них, уметь 

контролировать собственные негативные эмоции и действия; 

- демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструк

тивную критику со стороны старших, прислушивается к мнению 

окружающих; 

- понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уваже

ние к старшим и младшим членам семьи и общества; 

- понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о 

членах семьи, готовность принять на себя обязанности по оказанию 

посильной помощи в семье; 

- уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значе

ние собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществ

лять вербальную и невербальную коммуникацию с учетом интересов, 

положения и возраста собеседника; 

- высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуа

ции форме, не навязывать собственное мнение окружающим, прояв

лять дружелюбие в общении с окружающими; 

- распознавать особенности речевого общения, использовать в соб

ственной речи вежливые слова и речевые обороты, нести ответствен

ность за свои слова и действия; 

- понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу 

об окружающей среде; 

Россия - наша Родина 

Нравственные ценности и идеалы российского 

народа. Роль духовных и нравственных ценностей в 

истории нашей Родины. Этика поступков: добро

желательность, терпимость и уважение к традици

ям и национальным особенностям человека любой 

религиозной культуры. 

Нравственные ценности. Индивидуальность. "Золо

тое правило нравственности". Добро и зло. Спра

ведливость. Ответственность. Честь. Совесть. 

Нравственный выбор. Милосердие. 

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и по

ступки. Жизнь и смысл жизни. 

Самопознание и самовоспитание. Образование как 

ценность. Культура здорового образа жизни. Бе

режное отношение к природе. Гуманное отношение 

ко всему живому. 

Культура взаимоотношений с другими людьми. 

Права и обязанности. Уважение чести и достоин

ства человека. Межкультурное сотрудничество. 

Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. 

Любовь и ответственность в семье, забота родите

лей о своих детях. Забота взрослых детей о родите

лях. 

Индивидуальное и коллективное. Отношения в 

коллективе. Дружба. Взаимопомощь. Традиции 

добрососедства. Общественное и личное благо. 

Культурные нормы. Правила совместного общежи

тия. Поведение в общественных местах. Образ 

жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. 

Церемонии и ритуалы. 

Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дис

циплина. Нравственные традиции предпринима

тельства. 

Государство и гражданственность. Общие граждан

ские ценности и нормы современной России. Об
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- понимать необходимость физического развития, соблюдать элемен

тарные правила здорового образа жизни, относиться к собственному 

здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 

- рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, по

нимать их значение для общества, принимать активное участие в под

готовке и реализации праздничных мероприятий в школе и дома; 

- проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии 

предков и выдающихся людей России; 

- объяснять значение моральных норм для человека и общества; 

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе 

российского общества, понимать значение и формы выражения пат

риотизма, любви к Отечеству, нашей Родине - России 

разцы нравственности в культуре Отечества. 

Историческое и культурное наследия народов Рос

сии. Обычаи и традиции. Уважение памяти пред

ков. Памятные даты и праздники. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфес

сионального народа России. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе

ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор
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мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи

вой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест

ных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове

дения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясо

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий

скую Федерацию, на карте России Москву, Санкт-Петербург, свой регион 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре

альные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже

лательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других лю

дей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера

туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне

ний, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, соци-

ума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕ-

НИЯ 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Окружающий 

мир", распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

"Окружающий мир" ученик научится: 

 

различать наиболее распространенные лиственные и хвой

ные растения; комнатные растения и растения цветника; 

овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

приводить примеры природных и культурных объектов 

своего населенного пункта; школьных традиций и празд

ников, традиций и ценностей своей семьи; примеры правил 

по уходу за комнатными растениями и домашними живот

ными; 

указывать название своей страны, своего населенного 

пункта (городского, сельского), своей улицы и своей шко

лы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи; 

Человек и природа 

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, пти

цы, звери, их существенные признаки). Наиболее распро

страненные комнатные растения и растения цветника. Лист

венные и хвойные деревья. 

Человек - часть природы. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Охрана природных богатств, правила поведения в 

природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за 

комнатными растениями, забота о домашних животных. 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия. Символы России. Первоначальные 

сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. 

Я - школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. 

Ценность дружбы. Взаимная помощь. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в 

семье. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обя
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соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, в об

щественном транспорте и на дороге, в природе; правила 

безопасности в сети Интернет; 

проводить несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения в окружающей среде под руководством учите

ля; 

7) использовать небольшие тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с ис

пользованием явно заданной информации 

занности в семье. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила безопасной жизни 

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и 

фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте и на дорогах. Дей

ствия в соответствии с основными знаками дорожного дви

жения. 

Безопасность в сети Интернет 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

"Окружающий мир" ученик научится: 

распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, наиболее 

распространенные в своей местности дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; явле

ния живой и неживой природы; сезонные явления в разное 

время года, основные группы растений (деревья, кустарни

ки, травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не 

менее 3 - 4 созвездий звездного неба; 

описывать на основе предложенного плана изученные при

родные объекты, культурные объекты (достопримечатель

ности родного края, музейный экспонат) и природные яв

ления (в том числе сезонные изменения), используя пред

ложенный план или опорные слова; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро

ды по предложенным признакам; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека, осознавая необходимость бережного отношения 

к природе; примеры традиций, обычаев и праздников 

народов своего края; примеры важных событий прошлого 

и настоящего родного края; примеры хозяйственных заня

тий жителей родного края, членов своей семьи, соотнося 

их с профессиями; 

ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, солнцу, компасу; 

узнавать государственную символику Российской Федера

ции (гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя 

при прослушивании гимна России; 

находить на карте России Москву, свой регион и его глав

ный город; 

соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены 

и правила сохранения здоровья в различные сезоны года; 

соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам 

безопасного поведения в природе, в общественном транс

порте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного 

движения; правила безопасности в сети Интернет; 

проводить под руководством учителя несложные наблюде

ния в окружающей среде, измерять температуру воздуха и 

воды, ставить опыты по исследованию природных объек

тов, следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

использовать справочные издания и детскую литературу о 

природе и обществе (на бумажных и электронных носите

лях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов 

Человек и природа 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой 

природой. Явления природы. Погода. Термометр - прибор 

для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные 

времена года. Многообразие растений и животных (насеко

мые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. Особенности, образ 

жизни животных. Связи в природе, между природой и чело

веком, растениями и животными. Дикорастущие и культур

ные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их 

разнообразие, сходство и различия. Ответственное отноше

ние к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Правила охраны при

роды. Экология. 

Звезды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Ли

ния горизонта. Стороны горизонта. Определение сторон го

ризонта при помощи компаса. Ориентирование на местности. 

Океаны и материки, их названия на глобусе и карте. 

Человек и общество 

Наша Родина Россия. Государственная символика России. 

Россия - многонациональная страна. Родной город (село). 

Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в се

мье. Семейные ценности и традиции. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии 

людей. 

Правила безопасной жизни 

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде 

и в лесу). 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня. Правила личной гигиены. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорож

ные знаки, сигналы светофора, освоение правил безопасно

сти/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 
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на вопросы с использованием явно и неявно заданной ин

формации; 

создавать на основе небольших текстов о природе и обще

стве собственные высказывания по заданному плану 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

"Окружающий мир" ученик научится: 

распознавать изученные объекты (в том числе - звезды и 

планеты, полезные ископаемые, тела и вещества, наиболее 

распространенные в быту вещества, группы и виды расте

ний, группы и виды животных, грибы, растения и живот

ных из Красной книги России, своего края; системы орга

нов человека) и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окру

жающем мире; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ

екты (в том числе - свойства воды и воздуха, памятники 

культуры России, ее достопримечательности), выделяя их 

существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану объекты живой и не

живой природы на основе 3 - 4 внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро

ды, проводить простейшую классификацию; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, между 

природой и человеком для объяснения простейших явле

ний и процессов в природе; знания о связях между соблю

дением правил личной гигиены человека, занятиями физи

ческой культурой и спортом, соблюдением режима дня и 

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

приводить примеры ценности природы для жизнедеятель

ности человека, необходимости ответственного отношения 

к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, символы свое

го региона, уникальные памятники России, ее достоприме

чательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имею

щихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена 

и отчества членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на 

улице, в транспорте; правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в 

том числе при наблюдении звездного неба находить По

лярную звезду) и ставить опыты по исследованию природ

ных объектов и явлений, используя простейшее лаборатор

ное оборудование и следуя инструкциям и правилам без

опасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о 

природе и обществе (на бумажных и электронных носите

лях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные 

высказывания о природе и обществе на заданную тему (2 - 

3 предложения), сопровождая выступление иллюстрация

ми 

Человек и природа 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства 

воздуха, воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйствен

ной жизни человека. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений 

и животных. Размножение и развитие растений. Особенности 

дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных 

разных групп. Роль растений и животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям и живот

ным. Растения и животные родного края. Охрана растений и 

животных. Отдельные представители растений и животных 

Красной книги России, своего края. 

Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные пред

ставления о бактериях. 

Человек - часть природы. Экологические связи. Общее 

представление о строении тела человека. Система органов, их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга

нов. 

Человек и общество 

Наша Родина - России, Российская Федерация. Государ

ственная символика России. Мой край, его столица, символи

ка региона. Россия - многонациональная страна. Государ

ственный язык России как средство культурного взаимодей

ствия ее народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта 

мира, отличительные особенности. Путешествие по городам 

(уникальные природные и архитектурные памятники России) 

и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. 

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся 

символами стран, в которых они находятся. 

Семья - самое близкое окружение человека. Родословная. 

Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. 

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи. 

Правила безопасной жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа 

жизни для школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, об

щественных местах. Правила безопасного поведения на ули

це и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номе

ра телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

Четвертый год обучения 
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В результате четвертого года изучения учебного предмета 

"Окружающий мир" ученик научится: 

распознавать изученные объекты (в том числе планеты 

солнечной системы, природные зоны, основные природные 

сообщества) и явления живой и неживой природы (в том 

числе смена дня и ночи, смена времен года) по их описа

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружаю

щем мире; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ

екты (природные зоны, растения и животных разных при

родных зон России, особенности труда и быта людей в 

разных природных зонах, отдельные исторические собы

тия, вклад в историю страны ее выдающихся деятелей, 

традиции и обычаи народов России), выделяя их суще

ственные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3 

- 5 внешних признаков или известных характерных 

свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро

ды, самостоятельно выбирая 1 - 2 признака для группиров

ки; проводить простейшие классификации; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяс

нения простейших явлений и процессов в природе (смена 

дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности 

растительного и животного мира природных зон в соответ

ствии с природными условиями, взаимосвязи организмов в 

природном сообществе (цепи питания), экологические свя

зи в разных природных зонах, природных сообществах); 

демонстрировать готовность к соблюдению норм экологи

ческой безопасности в повседневной жизни, осознавая 

ценность природы и необходимость ее охраны; 

узнавать государственную символику Российской Федера

ции и своего региона; государственные праздники РФ; до

стопримечательности столицы и родного края; 

понимать роль Конституции РФ как основного закона 

страны и Президента РФ как главы государства; 

показывать на карте мира Российскую Федерацию, на кар

те России Москву, свой регион и его главный город; на 

физической карте - крупные географические объекты Рос

сии (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие терри

торию России); на исторической карте места исторических 

событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени", 

соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; правильную последовательность 

исторических эпох на ленте времени; 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни, 

личную ответственность за сохранение и укрепление свое

го здоровья; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на 

улице, в транспорте, общественных местах, у водоемов; 

правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудова

ние и измерительные приборы и следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о 

природе и обществе (на бумажных и электронных носите

лях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Ха

рактеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Особенности движения Земли в космиче

ском пространстве. Причины смены дня и ночи и времен го

да. 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с 

природой. Экологические проблемы и пути их решения. 

Всемирное природное наследие. Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Осо

бенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, 

условные обозначения на карте. Бережное отношение к по

лезным ископаемым. 

Реки, озера и моря России, их значение в жизни людей, обо

значение на карте. Крупнейшие и наиболее известные реки и 

озера нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 

принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Срав

нительная характеристика Белого и Черного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны, порядок их смены в направлении с севера 

на юг. Карта природных зон России. Причины смены при

родных зон. Представление о высотной поясности. Экологи

ческие связи в природных зонах. Природные сообщества: лес, 

луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана. 

Человек и общество 

Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государствен

ные символы: герб, флаг и гимн. Их история, значение в жиз

ни государства и общества. Правила поведения при прослу

шивании гимна. Россия многонациональная страна (Города 

России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер

ные особенности быта, уважительное отношение к своему и 

другим народам.) Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федера

ции - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граж

дан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края. Всемирное культурное насле

дие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Политико-

административная карта России. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопри

мечательности. Знаменитые соотечественники, их вклад в 

историю и культуру России. 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летоисчисление в 

древности и в наши дни. Лента времени. Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исто

рические времена. Наиболее важные и яркие события обще

ственной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответ

ственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 
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создавать небольшие собственные устные или письменные 

высказывания о природе и обществе на заданную тему (3 - 

5 предложений) 

Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо

вания у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте

честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы

бора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо

собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художе

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда

вать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще

ния собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искус

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова

нии; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор

намента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен

нотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО", 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

Предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предметное содержание учебного предмета "Изобразительное искусство", 

распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного 

предмета "Изобразительное искусство" уче

ник научится: 

- находить красоту в явлениях природы, в 

произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; 

- находить в окружающей действительности 

изображения, произведения, созданные ху

дожниками; 

- рассуждать о деятельности художника (что 

может изобразить художник; какие чувства 

он передает с помощью каких выразитель

ных средств); 

- описывать изображенные на картине или 

Изображение на плоскости. 

Художественный образ через восприятие произведений искусства и практиче

скую художественно-творческую деятельность. Видение и понимание челове

ком мира через его изображение. 

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнооб

разие художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изоб

ражение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. 

Синий, красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе 
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иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним; 

- наблюдать и фантазировать; 

- определять плоскостное и объемное изоб

ражение; 

- обсуждать созданные на уроках художе

ственно-творческие работы; 

- первичным навыкам изображения на плос

кости живописными и графическими мате

риалами, использовать смешанные техники; 

- передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, основ

ной цвет предметов; 

- экспериментировать с красками в процессе 

смешения и наложения цветовых пятен; 

- пользоваться линией, штрихом; 

- рассказывать о содержании своей сюжетной 

композиции, называть главные и второсте

пенные предметы, определять их местопо

ложение и цветовую характеристику; 

- первичным навыкам изображения в объеме; 

- рассматривать произведения скульптуры 

выдающихся мастеров; 

- узнавать художественные предметы и 

украшения построек в повседневной жизни; 

- узнавать орнамент; 

- выполнять орнаменты на основе повтора; 

- пользоваться простыми приемами работы в 

технике аппликации, монотипии, росписи; 

- выполнять объемные конструкции из бума

ги, природных, пластических и других ма

териалов; 

- навыкам коллективной творческой работы 

наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного 

и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы. 

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы 

с пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение 

объектов природы. Передача характера изображаемого. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в деко

ративном искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практиче

скую творческую деятельность учащихся. Предметы народного искусства и 

художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные ви

ды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейка

ми), бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и кон

струировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюже

ты и образы, отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ. 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного 

предмета "Изобразительное искусство" уче

ник научится: 

- наблюдать и эстетически оценивать приро

ду в различных состояниях; 

- высказывать простейшие суждения о при

роде, произведениях изобразительного ис

кусства, предметах художественного твор

чества; 

- понимать роль различных средств художе

ственной выразительности в создании обра

за; 

- обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную художе

ственную деятельность и деятельность сво

их одноклассников; 

- различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета; 

- смешивать основные цвета для получения 

составных цветов; 

- смешивать цветные краски с белой и чер

ной для получения различных оттенков цве

та; 

- овладевать приемам работы живописными 

и графическими материалами; 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств худож

ника, его понимания и отношения к тому, что он изображает. 

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные 

возможности художественных материалов (свойства и характер материалов). 

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: 

в пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, 

в цвете. Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность чер

ной и белой красок в изображении. Теплые и холодные цвета. 

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции - выразительное средство в 

искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе 

наблюдений, по представлению или по воображению. Создание живописного 

и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с разных сторон (круговой обзор). 

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягива

ние, защипление и др. Художественно-выразительные средства скульптуры - 

объем и пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собствен

ного отношения к миру. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 
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- выразительно передавать на плоскости и в 

объеме простую форму, общее строение, 

сюжет, настроение; 

- создавать живописными и графическими 

материалами выразительные контрастные 

образы литературных героев; 

- овладевать приемами создания орнамента; 

- лепить простейшие объекты с использова

нием приемов вдавливания, вытягивания, 

защипов, налепов; 

- преобразовывать природные формы в деко

ративные; 

- овладевать приемами создания орнамента: 

повторением, ритмическим чередованием; 

- овладевать приемами работы с бумагой, 

навыками перевода плоского листа в разно

образные объемные формы; 

- составлять простейшие композиции в тех

нике аппликации 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного 

образа. Характер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через 

восприятие произведений искусства и практическую художественно-

творческую деятельность). Использование в декоративной работе линии, цве

та, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоратив

но-прикладного искусства. 

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности 

создания аппликации. Выразительные возможности аппликации. 

Художественная выразительность в практической декоративной работе и кон

струировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и т.д.: обсуждение особенностей средств образной 

выразительности (цвет, линии, ритм, пропорции, формы и др.). 

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобра

зительном искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к 

тому, что он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка соб

ственных творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебно

го предмета "Изобразительное искусство" 

ученик научится: 

- понимать и объяснять важность работы ху

дожника; 

- выражать свое отношение к рассматривае

мым произведениям искусства; 

- понимать и объяснять роль художественно

го музея, понимать, что великие произведе

ния искусства являются национальным до

стоянием; 

- рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи; 

- рассказывать об изображенном на портрете 

человеке; 

- воспринимать картину-натюрморт как рас

сказ о человеке (хозяине вещей), о времени, 

в котором он живет, его интересах; 

- рассказывать и рассуждать о картинах ис

торического и бытового жанра; 

- объяснять роль скульптурных памятников, 

называть виды скульптуры, материалы, ко

торыми работает скульптор; 

- изображать несложные пейзаж, натюрморт, 

портрет, создавать тематические компози

ции на исторические темы и темы повсе

дневной жизни: передавать состояние, 

настроение; 

- понимать и передавать главную идею ком

позиции, выделять интересное, подчерки

вать размером, цветом, контрастом главное; 

- понимать произведения скульптуры, давать 

характеристику замысла, приемов его во

площения, материала, эмоционального воз

действия на зрителя; 

- отличать средства выразительности скульп

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различны

ми живописными и графическими материалами. Передача образно-

выразительных особенностей различных объектов изображения, общего про

странственного расположения объектов, общего цветового строя, особенно

стей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже 

цветом. Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие 

характера и настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по 

представлению, передача настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета 

в натюрморте. 

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, 

формы, приемов композиции для воплощения художественного образа. 

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры 

от живописи и графики. 

Человек и животное - главные темы в искусстве скульптуры. Произведения 

мелкой пластики. Традиционная народная игрушка. 

Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и 

птиц в объеме по памяти, по представлению или по воображению. Передача 

выразительной пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украше

ние вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, ха

рактера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Не

разрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность 

формы и декора, цветового решения, материалов. 

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной 

пластики и др. 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной сре

ды жизни человека. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пей
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туры от образного языка живописи и графи

ки; 

- лепить фигуру человека или животного, 

передавая их характерные особенности; 

- овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции; 

- описывать культуру и быт людей на приме

рах произведений известнейших центров 

народных художественных промыслов; 

- творчески применять простейшие приемы 

народной росписи; 

- создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее; 

- выполнять эскизы оформления предметов 

на основе декоративного обобщения 

зажа, портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, 

сюжета для передачи особенностей видения мира художником. Произведения 

знаменитых художников, работавших в разных жанрах. 

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни 

народа в изделиях промыслов. 

Художественное наследие в музеях России. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учеб

ного предмета "Изобразительное искусство" 

ученик научится: 

- понимать и объяснять разнообразие и кра

соту природы различных регионов нашей 

страны; 

- рассказывать о своих впечатлениях от об

щения с произведениями искусств, анализи

ровать выразительные средства произведе

ний; 

- понимать зависимость художественного 

образа мира культуры от природной среды 

того или иного уголка России, региона ми

ра, представлений людей о красоте; 

- ориентироваться в представлениях об ос

новных видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

- объяснять, как в произведениях искусства 

выражается определенное эмоциональное 

состояние; 

- воспринимать красоту русского деревянно

го зодчества, древних городов; 

- понимать роль художника в жизни человека 

и рассказывать о ней; 

- овладевать живописными, графическими 

материалами, а также материалами для леп

ки, декоративной работы и конструирова

ния; 

- уметь выбирать и применять выразитель

ные средства для реализации собственного 

замысла; 

- создавать пейзажные композиции с переда

чей характерных особенностей природы, 

времени года, состояния; 

- овладевать начальными навыками изобра

жения фигуры человека, создания многофи

гурных композиций в коллективных панно; 

- использовать выразительные возможности 

цвета, пропорций, ритма линий и пятен в 

практической творческой работе; 

овладевать навыками изображения, компози

ционного построения в скульптуре 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов 

России, народов мира. Художественные особенности, выразительные сред

ства живописи, графики для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 

характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, исполь

зованные в портретах выдающихся художников. 

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; пере

дача форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на разные 

темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отно

шения к явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объеме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображе

ния в объеме. Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изобража

емого объекта. 

Образ героев - защитников Отечества в монументальной скульптуре; особен

ности его воплощения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный 

этюд (лепка). Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наибо

лее известных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, 

жилище. 

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности фор

мы, конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образ

ный строй предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в 

оформлении предметов быта и произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). 

Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных 

возможностей материала, техники исполнения; эмоциональное воздействие на 

современников (зрителей). 

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур 

мира. Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к 

матери, сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих 
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работ и работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред

ставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са

моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенци

ями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся ор

ганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
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нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуа

ра. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси

рованным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности испол

нения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трез

вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА "МУЗЫКА", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Му

зыка", распределенное по годам обучения 

Первый год обучения 
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В результате первого года изучения учебного предмета "Музыка" уче

ник научится: 

- петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репер

туара (одноголосные, диатонические, с преобладанием поступенного 

мелодического движения, диапазон - в пределах первой октавы); 

- ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настрое

ние, характер песни; 

- обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность 

интонирования музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

- играть на 1 - 2 простейших музыкальных инструментах (например, 

шумовые без определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, 

трещотки, ложки и др.; звуковысотные ударные: металлофон, ксилофон, 

тональные колокольчики и др.; духовые: свирель, блокфлейта, мелоди

ка; электронные музыкальные инструменты) простые попевки, мотивы и 

ритмы, состоящие из 2 - 4 звуков: 

- соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, 

обращать внимание на качество и точность звукоизвлечения; 

- согласовывать свои действия с действиями других участников в про

цессе совместного практического музицирования в хоровом пении, игре 

на музыкальных инструментах; 

- следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские 

жесты (начало, окончание, изменения звучания); 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, зву

коряд, мелодия, аккомпанемент, унисон; 

- петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с 

опорой на дидактически упрощенную нотную запись; 

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре 

на освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, 

прибауток и других малых фольклорных жанров, детских стихов, фраг

ментов сказок) 

- слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное 

слушательское внимание в течение не менее 1,5 - 2 мин, соблюдать пра

вила поведения во время концертного исполнения; 

- знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слуша

ния; 

- соотносить звучание конкретного музыкального произведения с назва

ниями музыкальных жанров, освоенными терминами - названиями ин

струментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, 

колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиа

но, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные инструмен

ты своего народа; 

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать 

композитора, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

- различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быст

рый, медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); 

штрихи (legato, non legato, staccato); тембры групп музыкальных ин

струментов (ударные, духовые, струнные); 

- выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенно

го учителем набора эпитетов эмоционального словаря; 

- отражать в различных формах двигательной активности элементы му

зыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двига

тельное моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.); 

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с 

помощью перевыражения ее характера, настроения в пластическом ин

тонировании; изобразительном, литературном и иных видах творчества. 

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых му

зыкальных произведений 

Музыка как искусство, доступное каждому. 

Музыка вокруг нас: "звучание" природы, по

вседневного быта. Музыка в семье. Музыка на 

празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и 

др.). Музыка в театре, в цирке, на экране 

(мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство "Композитор - исполнитель - 

слушатель". Правила слушания и исполнения 

музыки. 

Интонационная природа музыки (интонации 

изобразительные и выразительные). Характер, 

настроение в музыке (радостно, печально, при

зывно, нежно, дерзко, ласково и т.д.). Эмоцио

нальный словарь. 

Жанровая основа музыки: "первичные" жанры 

(песня, танец, марш), фольклорные жанры 

(детский игровой фольклор: заклички, потеш

ки, считалки, колядки, колыбельные; плясо

вые, трудовые и др.), жанры профессиональ

ной музыки (концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации. 

Музыка моей Родины: образы, интонации рус

ского фольклора, народных мелодий респуб

лик России. Народная и композиторская музы

ка других стран. 

Музыкальные инструменты русского народа, 

народов России, народов других стран. Прин

цип звукоизвлечения как основа группировки 

музыкальных инструментов (духовые, удар

ные, струнные). Образы народных музыкантов 

в песнях и произведениях композиторов. Со

временные музыкальные инструменты: форте

пиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. 

Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных обра

зах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 

портрет. Образы сказочных, былинных и исто

рических героев в музыке. Песни и инстру

ментальные произведения о школе, мире дет

ства, сочинения, написанные композиторами 

специально для детей. Песни о мире, дружбе, 

любви к Родине, родным и близким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные ка

чества музыкального звука: высота, длитель

ность, громкость, тембр. 

Основы музыкальной грамоты. Обозначение 

музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громко

сти (динамики) f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиатура форте

пиано. 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмы на основе сочетания четвертных и 

восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. 

Ритмическая партитура, элементарные музы

кальные инструменты. 

Основные элементы музыкального языка (ме

лодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, 

инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш 
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Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета "Музыка" уче

ник научится: 

- петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатони

ческие с незначительным количеством скачков, диапазон - в пределах 

ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, песни с элементами скрытого двух

голосия, с сопровождением и a capella, простейшие элементы канона); 

- выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и 

находить под руководством педагога исполнительские средства для их 

передачи в собственном пении, передавать не только общее настроение, 

характер песни, но и их развитие; 

- соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой арти

куляции, следить за дыханием, интонационной и ритмической точно

стью исполняемых песен; 

- играть на 1 - 3 простейших музыкальных инструментах наиболее ха

рактерные ритмы, интонации разучиваемых песен; играть партию свое

го инструмента в инструментальном аккомпанементе к разучиваемой 

песне или музыкальной пьесе; 

- понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, 

следить за синхронностью исполнения своей партии относительно об

щего оркестрового (или ансамблевого) звучания; 

- определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмен

та в границах первой октавы; 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваива

емых ударных инструментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на 

полноценную нотную запись по ритмической партитуре, состоящей из 2 

- 3 партий; 

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, 

мотив, тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, при

пев, вступление, вариации, рондо, контраст, регистр, темп, тембр, дина

мика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, речитатив, 

увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных 

инструментов, консерватория, конкурс, фольклор. 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

1 и 2 классах; 

- сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритми

ческие мотивы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи, осу

ществлять перевод речевой интонации с определенным эмоциональным 

содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык и на этой 

основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

- сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

ритмические импровизации), построенные по законам музыкальной 

формы (простейшие формы двух-частная, трех-частная, вариации, рон

до); 

- слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального зву

чания; удерживать слушательское внимание в течение не менее 2,5 - 3 

мин. 

- сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие обра

зов, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вы

членять в звучании повторяющиеся мотивы, части, слышать сопостав

ление и контраст, чередование разделов и тем внутри простых музы

кальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

- различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, 

ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с 

эмоционально-образным содержанием в прослушанном музыкальном 

произведении; определять особенности музыкальной речи в разных 

жанрах (простых - песня, танец, марш, сложных - опера, балет, концерт) 

Музыка народная и композиторская. Интонация - 

главный носитель художественного смысла. Инто

нации распевные, торжественные, жизнерадост

ные, трагические, патетические, взволнованные, 

умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной культуры: музыка 

народная (фольклор), духовная (церковная), свет

ская. 

Различные манеры пения: классическая, фольк

лорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и 

исполнителей. 

Музыкальные произведения, интонации, элементы 

композиторского стиля отечественных и зарубеж

ных композиторов (П.И. Чайковский, Г.В. Свири

дов, Д.Б. Кабалевский, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Э. 

Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а так

же образцы камерной музыки, в том числе сочине

ний для детей. 

Многообразие разновидностей "первичных" жан

ров: песенных, танцевальных, маршевых. Жанры 

профессиональной музыки (опера, балет, кантата, 

симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, 

песни-игры, календарные песни, сказки, легенды, 

пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, 

тембр, темп, динамика, регистр, лад. Выразитель

ные возможности: 

- мелодии (мелодии поступенные и скач

кообразные, вокальные и инструменталь

ные); 

- тембра (окраска звука, тембры народных 

инструментов - русских и своей малой ро

дины; инструментов симфонического ор

кестра - струнных, духовых, ударных; 

фортепиано, орган и др.); 

- темпа (спокойный, медленный, быст

рый), связь темпа с жанром в танцеваль

ной, маршевой, песенной музыке; 

- динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, 

диминиэндо); 

- лада (мажор, минор, узкообъемные лады 

- трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

- регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, 

часть. Куплетная форма: запев, припев. Простые 

музыкальные формы - одночастная, двух- и трех-

частная. Принципы музыкального развития: по

втор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Ро

дины в музыке вокальной и инструментальной. 

Музыкальные произведения о России, родном 

крае. Национальные игры, традиции, обычаи, ка

лендарные обряды русского народа, народов Рос

сии. 

Мир ребенка в музыкальных произведениях (дру

зья, игры, школа, увлечения), красота мира в му



81 

 

и направлениях (музыка духовная и народная); 

- узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать 

композитора, пьесу или фрагмент, а также целое крупное произведение 

(если прозвучал фрагмент из оперы, балета и т.п.), жанровую принад

лежность, исполнительский состав; 

- сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в 

сольном инструментальном/вокальном и оркестровом/хоровом испол

нении по характеру звучания, темпу, динамике, тембровой окраске; 

- отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпи

тетов эмоционального словаря), а также музыкальных средствах его 

выражения; 

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, закономерности звучания (звучащие же

сты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные 

знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением 

движения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-

пластическими средствами (поступенное движение, скачки); пение по 

ручным знакам, с элементами тактирования (дирижирования) на две, 

три и четыре доли; 

- передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее 

развитии, сопоставлении различных по настроению тем и разделов, с 

помощью перевыражения на язык пластического интонирования; в 

изобразительном, литературном и иных видах творчества; 

- принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых му

зыкальных произведений, предлагать варианты сценического воплоще

ния элементов художественного образа. 

зыкальных звуках, образах. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем ис

полняемому песенному репертуару: ноты первой 

октавы, основные длительности, паузы. Принцип 

деления на такты, размер такта, обозначения в но

тах характера исполнения 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета "Музыка" 

ученик научится: 

- петь русские народные песни, народные песни региона проживания, 

песни других народов России и народов других стран, авторские песни 

отечественных и зарубежных композиторов (с элементами хроматизма и 

модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по 

звукам аккордов, диапазон - в пределах децимы с1-е2, с элементами 

двухголосия, канона, с сопровождением и a capella); 

- владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полет

ный, прикрытый звук) и народной (глиссандирование, сбрасывание зву

ка и др.). 

- сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую уста

новку, владеть приемами певческой артикуляции, диафрагмального, 

цепного дыхания; 

- выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении 

и пении одноклассников, сознательно стремиться к их устранению; 

- осуществлять с помощью учителя составление исполнительского пла

на песни, реализовывать его в пении; 

- играть на 2 - 3 простейших музыкальных инструментах технически 

точно мелодии и/или ритм разученных песен; 

- исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на заня

тиях аккомпанементы к народным песням и танцам; 

- следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструмен

тах, соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступ

ление и перекличку голосов; 

- петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, соб

ственное отношение к исполняемой музыке; 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; 

- понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, 

solo, tutti, пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, 

кантата, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, финал, ария, канон, 

Музыка народов России и народов других стран. 

Разнообразие культурных форм, характерных для 

разных эпох, народов и стран. 

Музыка народная и композиторская, светская и 

духовная, камерная и симфоническая и т.д., Инто

национная близость народного пения и родной 

речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, 

служение людям. Музыкальные произведения, 

интонации, элементы композиторского стиля оте

чественных и зарубежных композиторов, знаком

ство с творчеством которых было начало в преды

дущих классах, расширение их круга (Л. Бетховен, 

Ф. Шуберт, М.П. Мусоргский, С.С. Прокофьев, 

М.И. Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкаль

ного искусства и общества в целом. Выдающиеся 

композиторы и исполнители своего края, респуб

лики. 

Жанровая природа музыкального искусства. Раз

нообразие сценических жанров (опера, балет, мю

зикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных 

жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, романс и 

др.), жанров, связанных с определенной нацио

нальной или религиозной традицией (тропарь, ве

личание, мугам и др.), жанров и направлений со

временной музыкальной культуры. 

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, 

вариации, рондо; отдельные номера из сцениче

ских жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и 

др.), отдельные части из многочастных цикличе

ских жанров (симфония, соната, квартет и др.). 

Программная музыка, основные принципы музы
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интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, 

солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также 

названия оперных и хоровых голосов, музыкальных инструментов сим

фонического и народного оркестра; 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

1, 2 и 3 классах; 

- сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, 

попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в других видах музы

кальной деятельности фольклорные образцы; уметь предложить на один 

и тот же текст более одного варианта; 

- предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, роман

сов, фрагментов из крупных вокально-сценических жанров, сочиненных 

профессиональными композиторами (по методу "сочинение сочиненно

го"); 

- создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или 

ритмические импровизации), построенные с элементами перекличек, 

двухголосия, в том числе на основе изучаемых интервалов; 

- слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; 

сопереживать, эмоционально откликаться на характер музыкальных об

разов, следить за логикой музыкального развития, удерживать слуша

тельское внимание в течение не менее 3,5 - 4 мин; 

- понимать художественно-образное содержание музыкального произ

ведения и раскрывать средства его воплощения; вести диалог с учите

лем о характере, настроении музыкальных образов, средствах музы

кальной выразительности; 

- узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов и народов, старинную и совре

менную музыку (на основе изучаемых произведений); 

- узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых 

музыкальных произведений, точное название самого произведения или 

фрагмента, его принадлежность к отечественной или зарубежной куль

туре, композиторскому или народному творчеству; 

- слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать 

значение повтора, контраста, сопоставления как способов развития му

зыки; 

- находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

- отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, логики развития и музыкальной формы; 

- передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с 

привлечением других видов искусства, доступных форм творчества; 

- разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-

хороводы; народные обряды, передавать их национально-образный ко

лорит; 

- использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, 

групповых, коллективных композициях на сюжеты классических про

граммных сочинений; 

- конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблево

го, коллективного (хорового и инструментального) исполнения образ

цов музыкального фольклора народов России и других стран 

кального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, 

реализованный в музыкальных интонациях (ладо

вые, метроритмические, тембровые, динамические 

и иные характеристики). Интонации русской му

зыки, характерные черты: напевность, широта и 

др. 

Широкие образные сферы (эпос, лирика, драма). 

Музыкальные образы, в которых воплощены 

народные легенды, сказки и мифы, реальные исто

рические события. Сопричастность к истории и 

культуре своей страны, своего народа через вос

приятие созданных народными музыкантами и 

композиторами музыкальных образов. Образы 

природы, внутренний мир человека, выраженный в 

музыке. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем ис

полняемому песенному и инструментальному ре

пертуару: ноты первой - второй октавы певческого 

диапазона, основные длительности, паузы, ритми

ческие фигуры, в том числе пунктирный ритм, 

триоли и др. Тактовые размеры, знаки альтерации, 

музыкальные интервалы, аккорды. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета "Музыка" 

ученик научится: 

- петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из пар

тий в двухголосных песнях в удобном для своего голоса диапазоне 

(верхние голоса с1-е2, нижние голоса ам-с2) выразительно и технически 

точно; 

- самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь 

распределять дыхание; сохранять позиционную ровность гласных в ра

бочем певческом диапазоне, сознательно использовать различные 

Музыкант и его время. Преемственность традиций 

и связь поколений в культуре, значение культур

ной памяти. Красота и богатство человеческих 

взаимоотношений, отраженных в шедеврах музы

кального искусства. 

Музыка мира - диалог культур. Своеобразие музы

кальных культур мира, разнообразие и самобыт

ность, самоценность музыкальных культур разных 

стран мира, общее и особенное в музыке разных 
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штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе 

пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

- составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план 

песни, реализовывать его в пении; 

- играть на 2 - 4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) 

мелодии выученных песен и/или аккомпанементы к изучаемым музы

кальным сочинениям; 

- подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, акком

панементы к ним; 

- слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, 

следить за качеством исполнения своей партии; замечать недостатки и 

исправлять их при повторном исполнении; 

- ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

- петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального 

инструмента в освоенном музыкальном образце; 

- понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тониче

ское трезвучие, вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, 

дуэт, трио, обработка, импровизация, музыка в народном стиле, обряд, 

шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 

- пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 

течение обучения в начальной школе; 

- сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, пре

образовывать заданный учителем музыкально-тематический материал (в 

объеме фразы) в соответствии с предложенным образным наполнением 

(лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

- воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с 

другими учащимися музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с 

различным образно-эмоциональным содержанием; 

- слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный 

строй и жанрово-интонационную специфику музыкального произведе

ния, удерживать слушательское внимание в течение не менее 4,5 - 5 

мин; 

- высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художе

ственном содержании музыки, характеризовать музыкальный образ в 

опоре на знание особенностей жанра, музыкального языка композитора, 

и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

- узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокаль

ная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

программы; 

- называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, 

своего региона, разных стран мира, уметь привести примеры из их твор

чества; 

- сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведе

ния, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных инстру

ментов; 

- подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям раз

личных видов искусства; 

- наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики 

и России и проявлять инициативу в обсуждении заинтересовавших со

бытий; 

- в различных формах двигательной активности отражать освоенные 

элементы музыкального языка, передавать средствами музыкально-

пластической деятельности изменения музыкального образа в процессе 

его развития; 

- принимать участие в театрализации песен и других музыкальных про

изведений с ориентацией на ее прочтение в различных интерпретациях, 

взаимодействовать с другими учащимися в процессе поиска различных 

вариантов исполнительского решения; 

- принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в 

своей школе и за ее пределами; 

народов. 

Обобщенные жанровые и стилевые комплексы 

(музыка в театре, в концертном зале, на народном 

или религиозном празднике и т.д.). 

Музыкальные произведения, интонации, элементы 

композиторского стиля отечественных и зарубеж

ных композиторов, знакомство с творчеством ко

торых было начало в предыдущих классах, расши

рение их круга (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, 

Дж. Гершвин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахмани

нов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и 

др.). 

Музыкальные произведения, ставшие символами 

единства народов нашей страны в годы борьбы с 

врагами; сведения о музыкальных произведениях 

отечественных композиторов, получивших попу

лярность в разных странах и признанных музы

кальными символами нашей страны. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства, постижение музыкального образа как 

воплощения творческого замысла композитора, 

исполнителя. Творческая судьба музыканта, ху

дожника (исполнителя, композитора, поэта) как 

отражение судьбы своей страны, духа эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, исполните

лей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. Лемешева, Ф. 

Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные достижения России, признанные во 

всем мире. Творческая музыкальная жизнь школы, 

региона, страны: региональные, общероссийские и 

международные музыкальные конкурсы и фести

вали; знакомство с репертуаром ведущих музы

кальных театров и концертных залов страны, му

зыкальными экспозициями в музеях, содержанием 

музыкальных теле - и радиопередач. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем ис

полняемому песенному и инструментальному ре

пертуару: ноты малой-второй октавы певческого 

диапазона, ритмические рисунки (в том числе син

копы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккор

ды; тональности без знаков, с одним, двумя клю

чевыми знаками. 
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- заниматься самообразованием и расширением своего культурного кру

гозора (чтение книг по искусству, посещение театров, музеев, выставок, 

создание своей музыкальной коллекции и т.д.) 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз

никновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек

тронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об

работке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсиру

ющие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так-

же познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА "ТЕХНОЛОГИЯ", РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Предметное содержание учебного предмета "Технология", распре

деленное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета 

"Технология" ученик научится: 

- организовывать рабочее место по предложенному об

разцу, удобно и рационально размещать инструменты и 

материалы согласно своим физиологическим возможно

стям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы нож

ницами и иглой; 

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях 

при выполнении различных технологических операций; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

- анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали; 

- называть технологические операции при работе над 

изделием; 

- определять основные этапы создания изделий с опорой 

на рисунки и план работы; 

- узнавать и называть основные свойства бумаги, карто

на, пластичных, текстильных и природных материалов и 

использовать эти свойства в работе над изделием; 

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

- составлять композиции, используя различные техники 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, эко

номное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и уме

ний. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки ма

териалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов со

единения, внесение творческих изменений в создаваемые компози

ции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению раз

личных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной дея

тельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение 

бумаги и картона в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, на глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отры
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(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, кон

струирование из различных материалов); 

- использовать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

- называть основные виды профессиональной деятель

ности человека в разных сферах 

вание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (рас

крашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответ

ствии с собственным замыслом). Техники, используемые при рабо

те с бумагой (аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, 

оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое при

менение пластичных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягива

ние, раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над издели

ем. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответ

ствии с собственным замыслом). Техники, используемые при рабо

те с пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое при

менение текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножница

ми), отделка (вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые 

при работе с текстильными материалами (строчка прямого стежка, 

декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое при

менение природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хра

нение) и их использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответ

ствии с собственным замыслом). Техники, используемые при рабо

те с природными материалами (аппликация, конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологиче

ских операций (линии сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска инфор

мации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила со

трудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материалами 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения учебного предмета 

"Технология" ученик научится: 

- организовывать рабочее место по предложенному об

разцу, удобно и рационально размещать инструменты и 

материалы согласно своим физиологическим возможно

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, эко

номное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и уме
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стям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы нож

ницами, иглой и другими инструментами; 

- понимать и ориентироваться в условных обозначениях 

при выполнении различных технологических операций; 

- выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографи

ям, шаблонам, заданным условиям (описанию, теме), 

вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

- анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали и способы их соединения, вносить творческие 

изменения в создаваемые композиции; 

- характеризовать технологические операции при работе 

над изделием; 

- различать виды ниток, отмерять длину нитки, выпол

нять 2 - 3 вида строчек стежков, использовать их при со

здании декоративных композиций; 

- составлять композиции, используя различные техники 

(аппликация, плетение, мозаика, симметричное выреза

ние, конструирование из различных материалов, орига

ми); 

- выполнять изделия, имеющие 1 - 2 оси симметрии; 

- собирать, обрабатывать, сохранять и использовать 

природный материал в декоративных композициях; 

- использовать различные виды орнамента при изготов

лении и отделке изделий; 

- называть и характеризовать традиционные народные 

промыслы и ремесла своего края и России; 

- характеризовать основные свойства бумаги, картона, 

пластичных, текстильных и природных материалов; объ

яснять выбор материала для конкретного изделия; 

- приводить примеры наиболее распространенных про

фессий, оценивать их значимость в жизни человека 

ний. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки ма

териалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов со

единения, внесение творческих изменений в создаваемые компози

ции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению раз

личных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной дея

тельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных ин

струментов, а также разметка симметричных деталей), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и 

отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плете

ние из полос бумаги, мозаика, симметричное вырезание, конструи

рование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1 - 2 оси симметрии. Ор

намент, его использование при изготовлении и отделке изделий. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Приме

нение их свойств в работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) 

при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изде

лием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над из

делием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы 

с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том 

числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционны

ми народными промыслами и ремеслами своего края и России. 

Профессии, связанные со строительством 

Третий год обучения 
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В результате третьего года изучения учебного предмета 

"Технология" ученик научится: 

- планировать и организовывать рабочее место в зави

симости от вида работы, удобно и рационально разме

щать инструменты и материалы согласно своим физио

логическим возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы нож

ницами, иглой, циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

- использовать условные обозначения при выполнении 

различных технологических операций; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по ри

сункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, 

эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

- анализировать устройство изделия, определять в нем 

детали и способы их соединения, вносить творческие 

изменения в создаваемые композиции; 

- подбирать для конкретного изделия необходимые тех

нологические операции; 

- отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, вы

полнять несколько видов строчек стежков, использовать 

их при создании декоративных композиций; 

- использовать основные свойства конструкторов, тек

стильных, нетканых и природных материалов при изго

товлении объемных изделий, создании декоративных 

композиций; 

- пришивать пуговицы 1 - 2 способами, используя их для 

украшения одежды и создания декоративных компози

ций; 

- уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, раз

вертки, вычерчивать окружности, использовать эти уме

ния при изготовлении изделий; 

- знать и называть сферы использования компьютеров; 

- знать и называть основные устройства персонального 

компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.); 

- знать и выполнять правила безопасной работы на ком

пьютере; 

- работать на компьютере в текстовом редакторе (созда

вать и править небольшие тексты), выводить созданный 

продукт на принтер; 

- использовать технические возможности компьютера 

для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, эко

номное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и уме

ний. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки ма

териалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов со

единения, внесение творческих изменений в создаваемые компози

ции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению раз

личных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной дея

тельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных ин

струментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, про

волоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, апплика

ция). Развертка, способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоратив

ных композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, 

проволокой), отделка при работе над изделием. Технология изго

товления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) 

при работе над изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Техноло

гия создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоратив

ных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из кон

структора (по рисункам, инструкционным картам, заданным усло

виям - описанию, теме). Способы соединения деталей в них (по

движное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием кре

пежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружно

сти. Основные принципы их использования при изготовлении изде

лий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 
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Основные устройства персонального компьютера (монитор, клави

атура, системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка 

небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Пред

ставление об этапах проектной деятельности. Защита, презентация 

выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством 

и использованием различных видов транспорта. Профессии, свя

занные с искусством. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного пред

мета "Технология" ученик научится: 

- планировать и организовывать рабочее место в зави

симости от вида работы, удобно и рационально разме

щать инструменты и материалы согласно своим физио

логическим возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы с ин

струментами; 

- использовать условные обозначения при выполнении 

различных технологических операций; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по ри

сункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, 

эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

- анализировать конструкцию изделия, предлагать воз

можные варианты изменения вида конструкции, способа 

соединения деталей; 

- использовать знание технологических операций для 

освоения новых техник при работе над изделием; 

- использовать свойства бумаги, картона, конструкто

ров, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых ма

териалов при создании объемных моделей и макетов, 

игрушек, декоративных композиций; 

- использовать многообразие швов и декоративных эле

ментов, создавая композиции из ниток и лент на канве и 

ткани, украшая одежду; 

- называть самые значимые технические достижения 

страны (мира); 

- работать на компьютере в текстовом редакторе и про

грамме для создания презентаций, выводить созданный 

продукт на принтер; 

- использовать технические возможности компьютера 

для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, эко

номное расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и уме

ний. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки ма

териалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов со

единения, внесение творческих изменений в создаваемые компози

ции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению раз

личных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной дея

тельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных ин

струментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ни

ток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией). Основные принципы их использования в проектной 

деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) 

при работе над изделием. Основные принципы их использования в 

проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных компози

ций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими 

декоративными элементами. 
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Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шабло

на, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных ин

струментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, пла

стилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивани

ем, аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использова

ния (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, деко

ративных композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и 

схемы, их применение при изготовлении плоскостных и объемных 

изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе 

для создания презентаций (создание и правка небольших текстов, 

создание таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание про

стых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов 

изделий, композиций. Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и вос

произведения необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Тех

нологическая карта как средство планирования и контроля выпол

нения проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и тех

нологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами 

массовой информации. Профессии, связанные с добычей и перера

боткой полезных ископаемых. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отды

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна

стическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА", 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
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Предметные результаты освоения учеб

ного предмета 

Предметное содержание учебного предмета "Физическая культура", распределен

ное по годам обучения 

Первый год обучения 

В результате первого года изучения 

учебного предмета "Физическая культу

ра" ученик научится: 

- выполнять правила безопасного по

ведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила 

личной гигиены и гигиенические требо

вания к одежде и обуви для занятий фи

зическими упражнениями; 

- иметь представление о здоровье, о 

важности ведения активного образа 

жизни; о культурном значении Олим

пийских игр древности; 

- соблюдать режим дня; 

поддерживать правильную осанку на 

уроках и в быту; 

- соблюдать простейшие правила за

каливания и организации самостоятель

ных занятий физическими упражнения

ми, уметь применять их в повседневной 

жизни; 

- принимать исходные положения, 

стойки, положения рук, ног и туловища; 

- правильно выполнять изученные: 

- строевые команды; 

- комплексы общеразвивающих 

упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); 

- разновидности ходьбы с сохранени

ем правильной осанки, различным по

ложением рук, игры и игровые задания 

для закрепления навыка ходьбы; 

- разновидности бега, игровые зада

ния для бега (эстафеты), переключаться 

с одного вида бега на другой; 

- разновидности прыжков с места и с 

разбега, через различные препятствия, 

игры, игровые задания для закрепления 

навыка прыжков; 

- способы метания на заданное рас

стояние левой и правой рукой, игры, 

игровые задания для метания; правильно 

метать малый мяч в горизонтальную и 

вертикальную цель с небольшого рас

стояния; броски набивного мяча из раз

личных и. п. двумя руками из-за головы 

(0,5 кг); 

- разновидности лазаний и перелеза

ний, игровые задания с лазаньем и пере

лезанием (по горизонтальной, наклон

ной, вертикальной плоскости, гимнасти

ческой стенке, канату (1 - 1,5 м), пре

одолевать полосу препятствий; 

- элементы спортивных игр с мячом; 

- технические приемы и способы пе

редвижения на лыжах; 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физи

ческими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила 

поведения во дворах, на игровых площадках, школьных спортивных площадках во 

внеучебное время и меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее 

значение для здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня перво

классника. Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоро

вья, хорошего настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для 

формирования правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Шире шаг!", "Чаще шаг!", 

"Реже!"; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; пе

редвижение по диагонали, противоходом, "змейкой"; повороты кругом на месте, 

рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступа

ми, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастиче

ской палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осан

ки. Основные положения рук, движения руками, основные движения туловищем и 

ногами из различных исходных положений (и. п.) - основной стойки, упора присев, 

сидя на полу; комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, выпол

нение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на 

полу, из положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед ку

вырком вперед; перекат в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя 

на коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным спо

собом, по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении 

лежа на животе; перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога 

согнута (на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, 

по рейке гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание че

рез мячи, повороты на 90 - 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, при

ставные шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полу

приседе, по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, 

по линии, ходьба под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сиг
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- подводящие упражнения и игровые 

упражнения для подготовки к плаванию; 

- демонстрировать технику кувырка 

вперед в группировке; 

- сохранять равновесие при выпол

нении изученных упражнений и в про

цессе подвижных игр; 

- правильно и эстетически вырази

тельно выполнять изученные танцеваль

ные шаги; 

- регулярно выполнять домашние за

дания, включая их в свой режим дня 

налу, в чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками 

по диагонали, с ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 

- 6 шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку. 

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание 

из руки в руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой 

из положения стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) дву

мя руками из-за головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах - основная, высокая, низкая; ступа

ющий и скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на ме

сте, подъем лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Плавание 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с голо

вой. Выдох в воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольже

ние лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом "кроль" с 

опорой о дно, о бортик бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями 

ног способом "кроль" на спине, на груди. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуаль

но, в парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бе

гом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближ

ней дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, 

ловле и передаче мяча с учетом требований к основе техники - бросок мяча от гру

ди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля свер

ху двумя руками; броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу 

правой и левой ногой с расстояния 2 - 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания. 

Общеразвивающие упражнения. 

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания. 

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих клас

сах на уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навы

ков, способов деятельности, развития координационных и кондиционных двига

тельных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласова

ние своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифферен

цировка временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых 

параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чув

ство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 
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К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, 

относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к 

умеренным нагрузкам, гибкость 

Второй год обучения 

В результате второго года изучения 

учебного предмета "Физическая культу

ра" ученик научится: 

- выполнять правила безопасного 

поведения в местах занятий физически

ми упражнениями и подвижными игра

ми; 

- объяснять значение и преимуще

ства здорового физически активного 

образа жизни для учащихся; 

- соблюдать: 

- правила и требования к здоровому 

физически активному образу жизни 

(режим дня, гигиена, правильное пита

ние); 

- рекомендации по организации дви

гательного режима с учетом своего воз

раста и класса; 

- правила выполнения правильного 

дыхания в процессе выполнения физи

ческих упражнений; 

- правила выполнения гигиениче

ских процедур; 

- рассказывать когда и где были про

ведены первые Олимпийские игры со

временности; называть легендарных 

спортсменов в любимом виде спорта; 

- рассказывать о ВФСК ГТО, его 

ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 

- правильно выполнять изученные: 

- строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами строя; 

- комплексы общеразвивающих 

упражнений, в том числе с включением 

сложно-координационных двигатель

ных действий и игр, требующих прояв

ления координации движений, из раз

личных и. п. (стойки, упоры, седы, ви

сы), комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки и 

свода стопы; 

- разновидности ходьбы, игры и иг

ровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным 

ориентирам, длину и частоту шагов, 

темп движения); 

- разновидности бега, игровые зада

ния для отработки техники бега (высо

кий старт, "челночный" бег); демон

стрировать навыки бега на заданное 

время с правильным распределением 

сил по дистанции; 

- разновидности прыжков с места и с 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила по

ведения учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразви

вающих физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздуш

ных и солнечных ванн. Гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физиче

ски активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: "челночного" бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положе

ния лежа на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физи

ческих упражнений для повышения умственной работоспособности во время вы

полнения домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила прове

дения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олим

пийские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные 

требования, уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Расчет на "первый - второй", размыкание и смыкание приставными шагами, 

команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по 

одному в колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориен

тиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения 

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в сторо

ны, вверх, отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в 

стороны, вверх; круги руками в основной стойке; круги руками в выпадах; накло

ны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражне

ний под музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фикса

цией: из основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из поло

жения лежа на спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группиров

ке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на 

лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из положения лежа 

на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гим

настической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе под

тягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении при

ставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направле

нии разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опира

ясь руками и ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) 

бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, 

на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в 

висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 

последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 
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разбега, игры, игровые задания для за

крепления навыка прыжков; 

- способы метания, игры, игровые 

задания для метания; броски набивного 

мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперед-вверх из положения стоя ноги на 

ширине плеч, лицом в сторону метания, 

снизу вперед-вверх из того же и. п.; ме

тать малый мяч на дальность, на задан

ное расстояние, в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 x 2 м) с расстоя

ния 3 - 4 м; 

- разновидности подтягиваний и пе

релезаний через различные предметы; 

игры, игровые задания с лазаньем и пе

релезанием; 

- висы; упражнения в упоре лежа и 

упоре стоя на коленях; 

- акробатические упражнения и 

связки; 

- элементы спортивных игр; 

- технические приемы и способы пе

редвижения на лыжах, подъемы ступа

ющим шагом, передвижение на лыжах с 

палками в медленном темпе; 

- подводящие упражнения к плава

нию; 

- тесты для оценки уровня физиче

ской подготовленности; стремиться вы

полнять их с установкой на индивиду

ально доступный максимальный резуль

тат; 

- сохранять равновесие; 

- правильно и эстетически вырази

тельно выполнять изученные танце

вальные шаги; 

- правильно прыгать в воду; 

- добиваться положительной дина

мики прироста уровня развиваемых фи

зических качеств и двигательных спо

собностей; 

- выполнять домашние задания, 

включая их в свой режим дня 

плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и встава

ние; встать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной 

плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; 

то же на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнасти

ческой скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на 

бревне, повороты кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической 

скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимна

стической стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на коль

цах): обычный; завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на со

гнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражне

ния в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической 

скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и 

спиной вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное со

провождение; сочетания (2 - 4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, 

прыжков, упоров, седов, поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным 

положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через ска

калку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, 

быстрым шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на 

внешней стороне стопы, поднимая высоко бедро ("шаги журавлика"), перевалива

ясь с ноги на ногу ("шаги медвежонка"). 

Бег: с высокого старта, на месте, по "кольцам", по линии, "змейкой", челноч

ный, на заданное расстояние и время, под музыку, "челночный" 3 x 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по раз

меткам, на одной ноге "по квадратам", в глубину с мягким приземлением, через 

препятствие, с короткой скакалкой - одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из по

ложения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх 

из того же исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность 

из положения стоя лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в гори

зонтальную и вертикальную цели (2 x 2 м) с расстояния 3 - 4 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Спуски на лыжах с малого уклона (до 15). Подъемы ступающим шагом. 

Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в 

воде. Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с голо

вой. Выдох в воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольже

ние лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом "кроль" с 

опорой о дно, о бортик бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на месте. 

Скольжение после отталкивания с движениями ног способом "кроль" на спине, на 

груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием 

(стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног 

и гребков одной рукой с различными положениями другой руки (вдох в сторону 

руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения сидя на бортике, руки 

вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами 

(при различных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные иг

ры с элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; веде

ние и остановка мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и пере

дачей мяча. Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей 

мяча. 
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Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача 

мяча: в парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; 

броски мяча двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные об

ручи; бросок мяча в баскетбольное кольцо "снизу"; ведение мяча; бросок мяча в 

низкое баскетбольное кольцо способом "сверху". 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с вы

прямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны). 

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, оста

новки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях без учета времени; уда

ры по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (2 - 3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтяги

вание. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходь

бы с сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах. 

Плавание. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на 

уроках физической культуры достигается в процессе обучения физическим упраж

нениям, способам деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, 

участия в подвижных играх и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согла

сование своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство 

времени; дифференцировка пространственных параметров движения; дифферен

цировка временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых 

параметров движения; согласованность движений различными частями тела; чув

ство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся ско

ростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета "Физическая культу

ра" ученик научится: 

- определять: 

- символику Олимпийских игр, 

смысл различных символов; почему мы 

гордимся нашими героями-

олимпийцами; ценности олимпизма; 

- показатели своего физического 

развития; 

- правила измерения длины и массы 

тела, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыхания; 

- правила предупреждения пере

охлаждения на занятиях по лыжной 

подготовке и оказания первой помощи; 

- выполнять правильно изученные: 

- строевые команды, упражнения, 

перестроения, игры с элементами строя; 

- общеразвивающие упражнения (на 

месте, в движении, с предметами), в том 

числе с включением сложно-

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физиче

ской культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически ак

тивного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в 

различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоро

вье и умственную работоспособность третьеклассника. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для по

вышения умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по 

другим предметам. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки 

при выполнении домашних заданий. Основные двигательные способности челове

ка: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, выносливость. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в 

два круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения 
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координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигиени

ческой гимнастики, комплекс упражне

ний для поддержания правильной осан

ки и укрепления свода стопы; 

- разновидности бега, игровые зада

ния для бега; 

- разновидности прыжков с места и с 

разбега (толчком двух ног с поворотом 

на 180°, в глубину (с высоты до 50 см), 

в высоту с разбега, с короткой скакал

кой), игры, игровые задания для закреп

ления навыка прыжков; 

- способы метания, игры, игровые 

задания для метания; метать малый мяч 

на дальность на заданное расстояние, в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

- разновидности подтягиваний, лаза

ний и перелезаний, игры, игровые зада

ния с лазаньем и перелезанием; 

- акробатические упражнения и 

связки (2 - 3 кувырка вперед, "мост" из 

положения лежа на спине, стойка на 

лопатках); 

- игровые задания и игры с элемен

тами спортивных игр (волейбол, бас

кетбол, мини-футбол): стойки, переме

щения, ведения мяча, способы ловли и 

передачи мяча, броски мяча, удары по 

мячу; 

- технические приемы и способы пе

редвижения на лыжах; 

- подводящие упражнения к плава

нию, плавание с помощью ног, плава

ние с помощью рук, проплывание от

резков в полной координации движе

ний; 

- правильно: 

- эстетически выразительно выпол

нять упражнения (шаги, упоры) в рав

новесии на бревне; 

- эстетически выразительно выпол

нять изученные танцевальные шаги; 

- распределять свои силы при ходьбе 

на лыжах на 1 - 1,5 км; 

- прыгать в воду, проплыть 10 - 12 м 

и более; 

- выполнять тесты для оценки уров

ня физической подготовленности с 

установкой на индивидуально доступ

ный максимальный результат и оцени

вать свое физическое развитие и двига

тельную подготовленность; 

- оценивать воздействие нагрузки на 

организм в процессе выполнения 

упражнений; 

- добиваться положительной дина

мики прироста показателей развивае

мых физических качеств и двигатель

ных способностей; 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в 

сторону, назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, 

вторая вперед; одна вверх, вторая в сторону и т.п.); приседания и выпады с одно

временными кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с пал

кой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под му

зыку; обновленный комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с 

набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из 

комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: два - три кувырка вперед в группировке; стойка 

на лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая 

(правая) нога в сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине 

"мост". 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической 

стенке в горизонтальном направлении с поворотом на 360°; в вертикальном 

направлении одноименным способом, смешанным способом, перелезание насту

пая (через бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор про

дольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор лежа на животе попе

рек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на боку. 

Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 

360°; ходьба по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор 

присев, упор стоя на колене (высота бревна 70 - 80 см); соскок прогнувшись из 

упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочета

ние изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препят

ствия, выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через 

препятствия, скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровож

дением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных пре

пятствий, переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину (с высоты до 50 см), 

в высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, 

"по классам" попеременно на одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из 

положения стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходно

го положения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из поло

жения стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в гори

зонтальную и вертикальную цель (2,5 x 2,5 м) с расстояния 4 - 5 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с 

палками; подъем "полуелочкой" и "лесенкой" по пологому склону; спуски в высо

кой и низкой стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплу

гом, передвижение на лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в 

воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног спосо

бом "кроль" с опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера, стоящего 

на месте. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом "кроль" на 

спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, согласование движений рук с 

дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с 

помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой руки 

(вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плавание с помощью ног. Плавание с 

помощью рук. Проплывание отрезков в полной координации движений. Прыжок в 
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- регулярно выполнять домашние за

дания и добиваться повышения резуль

тата; 

- использовать изученные физиче

ские упражнения, подвижные игры и 

элементы спортивных игр в процессе 

физического самовоспитания 

воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверху, после 

наклона вперед). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; переда

ча мяча сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; упражнения в парах - прием (ловля) - передача. Пионербол: броски 

мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без 

мяча и ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение при

ставным шагом левым, правым боком; остановка после бега; поворот на опорной 

ноге без мяча; ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении 

приставным шагом; ведение мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; оста

новка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения 

по площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в 

различных направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего 

расстояния (4 - 5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. 

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разносто

роннее развитие основных двигательных способностей с акцентированным разви

тием скоростно-силовых способностей ног и способности проявлять их в беге на 

скорость, при смене направления движения в условиях жесткого лимита времени. 

Развитие статического равновесия и общей выносливости (мальчики, девочки), 

статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы раз

гибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориенти

ровка в пространстве - мальчики и девочки; точность движений рук и ног - девоч

ки). Усложненные варианты упражнений программы для развития статического 

равновесия; усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы 

для развития координации движений; усложненные варианты метаний, рекомен

дованных программой. 

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высо

кого старта по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к 

стене на расстоянии 2 - 2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены после броска 

партнера, ловля падающей палки. 

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых 

качеств рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). 

Имитация бега с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максималь

ной частотой, подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастиче

ской скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помо

щи, передвижение в висе на руках на "рукоходе", на гимнастической перекладине, 

гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре 

лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, 

"тачка"; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1 - 2 кг), 

броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1 - 2 кг); поднима

ние согнутых и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мяча

ми. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плава

ние на расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по ме
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тоду "непрерывного упражнения" (ЧСС до 130 - 140 уд./мин). 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изуче

ния учебного предмета "Физическая 

культура" ученик научится: 

- рассказывать о прошлых и совре

менных достижениях отечествен

ных олимпийцев; 

- применять методы контроля и 

самоконтроля физического разви

тия и физической подготовленно

сти (простейшие функциональные 

пробы и тесты); 

- давать оценку величине нагрузки 

(высокая, средняя, низкая) при развитии 

двигательно-координационных и кон

диционных способностей, руководству

ясь субъективными ощущениями, и ин

формировать о нагрузке учителя; 

- выполнять правильно изученные: 

- строевые команды, упражнения, 

игры с элементами строя; 

- общеразвивающие упражнения 

(на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-

координационных упражнений и игр, 

требующих проявления координации 

движений, комплекс утренней гигиени

ческой гимнастики, комплекс упражне

ний для поддержания правильной осан

ки (с предметом на голове) и укрепле

ния свода стопы; 

- разновидности бега, игровые за

дания для развития беговых способно

стей; бегать с максимально доступной 

для себя скоростью на короткую ди

станцию на результат; 

- разновидности прыжков с места и 

с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать 

на максимально доступный для себя 

результат, на расстояние в заданное 

время (6 мин); 

- способы метания, игры, игровые 

задания для метания; метание малого 

мяча на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4 - 5 м; 

метание набивного мяча (1 кг) из поло

жения стоя лицом снизу вперед-вверх 

на дальность, на заданное расстояние; 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упраж

нениями. Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физиче

ски активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса. 

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении фи

зических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных со

кращений, субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физиче

ской подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 

здоровья. 

Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестрое

ние на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, 

наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с 

предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, пе

рекат вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; 

круговой перекат влево, вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на 

голове с помощью (мальчики); "мост" из положения лежа на спине (девочки, 

мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по 

наклонной и горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; 

перелезание подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе 

стоя на низкой и в висе на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения 

из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высо

той до 100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; 

повороты на носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и 

переход в упор присев, в упор стоя на колене, в сед. 

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке; гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обрат

ное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изме

нением направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, 

прыжками, челночный бег 10 x 5 м, 3 x 10 м, по заданной схеме; бег на короткую 

дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость при

земления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на 

результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении мета
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ния двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на 

дальность, на заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом 

в направлении метания, на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5 x 1,5 м) с расстояния 4 - 5 м. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный 

двухшажный ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных 

палок; торможение "плугом" и "упором"; повороты переступанием в движении; 

подъем лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по 

дистанции до 2 км. 

- разновидности подтягиваний, ла

заний, перелезаний с подсаживанием 

через гимнастического коня; переполза

ние с грузом на спине, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

- акробатические упражнения и 

связки; 

- игровые задания и игры с элемен

тами спортивных игр (волейбол, бас

кетбол, мини-футбол); 

- технические приемы и способы 

передвижения на лыжах; 

- подводящие упражнения к плава

нию; 

- уметь правильно: 

- распределить свои силы при 

ходьбе на лыжах на 2 км; 

- проплыть в полной координации 

25 м и более на груди, 25 м и более на 

спине; 

- сравнивать результаты тестов, 

стремиться повысить свой уровень дви

гательной подготовленности, добиться 

положительной динамики прироста по

казателей развиваемых физических ка

честв и двигательных способностей; 

- регулярно выполнять домашние 

задания и добиваться повышения ре

зультата; 

- использовать изученные физиче

ские упражнения, подвижные игры и 

элементы спортивных игр в процессе 

физического самовоспитания; 

- приобретать опыт самоконтроля 

за своим функциональным состоянием в 

процессе выполнения физической 

нагрузки различного характера 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в 

воде. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. "стоя", "сидя", 

"лежа на спине", "лежа на животе"; передача мяча сверху двумя руками; прием 

мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах - прием-

передача. Подвижные игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и 

передача мяча. Подвижные игры с теннисными мячами, с жонглированием малы

ми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, пристав

ным шагом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот 

без мяча и с мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча 

на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направ

ления; броски мяча в кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами 

мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения 

без мяча и с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сто

роной стопы; ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью; 

удары по воротам; прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с 

ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движе

ний. 

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равнове

сии на бревне. 

Передвижение на лыжах. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимуще

ственным развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, 

статического равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гиб

кости, динамического равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, 

скоростно-силовых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической 

силовой выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, рав

новесие статическое - мальчики; точность движений рук - девочки). Усложненные 

варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации 

движений; броски и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с от

скока от пола, стены; передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, 

левой рукой, прием в движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; 

передача гандбольного мяча в парах на месте, в движении, броски гандбольного 

мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами - мальчики 

и девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног 

- девочки). "Челночный" бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой 

направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со 

сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2 - 3 кг 

в парах, тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с 
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хлопками; выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах 

(мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из 

приседа на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора 

стоя согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимна

стической стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге 

(смена положения ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться 

вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, 

руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных исход

ных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из поло

жения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, проги

баясь назад, опускание в "мост" с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в мед

ленном темпе на расстояние за 4 - 6 мин (кто больше пробежит); передвижение на 

лыжах до 1, 2 км; плавание на расстояние. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияос-
новной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способ

ствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи

вать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от

ветственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ

ными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще

го образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы обра

зования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго

товки выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников обра

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа
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ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составля

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи

мися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю

чительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучаю

щимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точ

ку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычи

тания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, 

а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обу

чающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведёт

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индиви

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В част

ности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без

условный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотно

сится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич



104 

 

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей

ствий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично

сти; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со

циальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем

ления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального обще

го образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организа

ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо

рошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо

собности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении-

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НООне 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реа

лизацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов являетсяоценка индивидуального прогрес

са личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче

ского развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возраст

нойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю

щихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии ро

дителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру

емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще

го образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель

но преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор

мации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас

сификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест

ным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, прини

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно

му усвоению новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по от

дельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чте

нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной ра

боты обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуни

кативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных проце

дур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных рабо

тах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосре

дованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навы

ков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в хо

де текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать со

беседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в от

ношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован

ных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь

нойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополага
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ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяютсяопорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяю

щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна

ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний от

несён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого матери

ала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенци

альной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при нали

чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет

ным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако

восимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин

носледственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломля

ются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с чис

лами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетания

ми и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой при

роды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориен

тирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об

разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценно

го личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы дви

гательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра
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ботки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея

тельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые клас

сы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со

держанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре

бованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб

нопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан

ного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образо

вательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебнойдеятельности, 

работы учителя или  образовательной организации, системыобразования в целом. При 

этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных пока

зателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действи

ями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду

ального прогресса в развитии ребёнка. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само

обучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла

стях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си

стемы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  включаются сле

дующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно

стики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрирова

ла нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на за

данную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалоги

ческих высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы де

тей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми

ниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени

ям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи мо

нологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творче

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли

сты наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, органи

затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных от

ношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-

нойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре

бование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в це

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных резуль

татов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
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основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при

менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза

ции с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные резуль

таты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин

формацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для ре

шения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо

вого уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра

зования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овла

дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи

мыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме

нее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассмат

ривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу

ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом дина

мики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об услови

ях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливае

мых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизацииначального общего 

образованияпроводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об

разования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально

го, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образова

ния; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель

ность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной ор

ганизации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организацииначального общего образования является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 



112 

 

1.3.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО в период электронного обу-

чения с применением ДОТ 

В период электронного обучения с использованием дистанцинных образовательных тех

нологий система контроля должна носить систематический характер и строиться как на 

основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, 

оперативного обращения к учителю или консультант у курса в любое удобное для обуча

емого время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного 

контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим обуче

ния). Если работа не выполнена в обозначенный срок, то обучающийся получает сообще

ние и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. В ка

честве обратной связи с обучающимися используются возможности электронного журна

ла, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, от

метка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и про-

ектные работы, а также домашнее задание выставляется в электронный журнал препода-

вателем в соответствии с нормой оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще

го образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным результатам осво

ения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе

дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова

нию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких имен

но знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоя

тельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформиро

ванные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во мно

гих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной де

ятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универ

сальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра

зования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад

шем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процес

са подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть гото

вым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це

левые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ

ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно

ве: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и друж

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж

дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци

пов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и об

щества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу

ляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро

ванию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа

ты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об



115 

 

щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной органи

зации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в млад

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательно

го и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб

щённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в раз

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характери

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного мо

рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност

ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен

ность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуля

ции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного со

держания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен

тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и позна

вательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея

тельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; по

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком

петентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич

ностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего разви

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствую

щий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени
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ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из об

щения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. 

Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив

нопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познава

тельные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму

никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре

деление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к из

менению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об

щекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реа

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи

зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу

чающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логи

ческого, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Суще

ственную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет«Русский язык» обеспечивает формирование познава

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при

чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес

печивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского  языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета вклю

чают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуни

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност

носмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес

печивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, раз

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной ли

тературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуника

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений.При получении  начального общего обра

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чте

ние. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни

версальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си

стеме личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур

ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нрав

ственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями про

изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо

собствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингви

стических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседни

ка форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж

данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос

нове плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставлен

ной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математиче

ской ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, пред

метов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа

лизации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен

ного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностно

го компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи

ческого здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ

сальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поис

ка и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест

ных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природ

ного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моде

лирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формиро

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответ

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освое

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са

моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенци

ями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся ор

ганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, му

зыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно

сти; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож

дением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действи

ями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, го
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товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ

сальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использо

вать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет

нопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор

рекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет

нопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов

местнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само

реализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи

комоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель

ному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уваже

ние к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ

сальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон

структивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо

устойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро

лировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктив

но разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере

сах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея

тельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследова

тельский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает по

иск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
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Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков плани

рования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом со

держание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, ак

тивным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знани

евую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изу

чаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели

рования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локаль

ными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложне

ния непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро

ванные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни

честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони

мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
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использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве но

сителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя спосо

бов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной де

ятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск реше

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей

ствий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подроб

но. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками це

лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ

ной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучаю

щихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фикси

руют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапред

метной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто

схем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно

го плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формиро

вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей обра

зовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируе

мых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему обра-

зованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова

тельную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществля

ющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающи

мися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об

разования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова

нию показали, что обучение рассматривается как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием дви

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психическо

го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
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учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч

ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов

ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих моти

вов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание де

тей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми

нированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность со

здаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нрав

ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрос

лых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявле

ния чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школь

ному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пережива

ний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассужде

ния как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпо

лагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, форми

рование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанно

стью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра

нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлага

емыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы

полняемых действий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея

тельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос

приятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе

реходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа

нием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсаль

ных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориенти

ров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников обра

зовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихс учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учтывают

ся следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос

произведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется неко

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинает

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо

действия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми

рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя

тельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучаю

щихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образо

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружаю

щего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен

ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику  со

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мыс
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ли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направлен

ность на саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нор

мах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования Федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы внеуроч

ной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ

ной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов дея

тельности; 

3) тематическое планирование. 

 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соот

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучениюпри по

лучении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НООприведено рабочих программах учебных предметов учителей. 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования  возможно с использованием дистанционных занятий, с 

использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

При реализации ОПП при электронном обучении с использованием ДОТ  в ОО  воз-

можно применение  следующих видов дистанционных занятий.  

Видеоурок - урок в записи. 

Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

Чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- технологий. Чат- 

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к ча

ту. Для проведения чат-занятий заранее составляются расписание этапов и вопросы-

проблемы. Стенограмма чата затем анализируется, анализ рассылается учащимся с ком

ментариями преподавателя. 
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Асинхронная телеконференция Выступления участников публикуются в Интернет в ви

де развернутых заранее отредактированных текстов по мере поступления в течение дли

тельного времени. 

Синхронная телеконференция. Проводится с использованием электронной почты. Ха

рактерна структурой и регламентом. Предварительно моделируется, преподаватель делает 

заготовки и продумывает возможные реакции на них учащихся. Синхронные семинары 

могут проводиться с помощью телевизионных видеоконференций и компьютерных фору

мов. В педагогическом аспекте использование семинаров в режиме видеоконференции не 

отличается от традиционного, так как участники процесса видят друг друга на экранах 

компьютерных мониторов или на экранах телевизора. 

Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. 

Учащиеся самостоятельно проводят поиск информации в ресурсах Интернет или на реко

мендованных  электронных носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием 

личной мотивации. 

Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это семинар, который 

проходит по сети. Вебинары делят на собственно вебинары, которые предполагают дву

стороннее участие преподавателя и учеников, и веб-касты, веб-конференции, где взаимо

действие одностороннее: один человек делает доклад, остальные его слушают (смотрят, 

читают). 

Урок с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не отличается от тра

диционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся - учебный про

цесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и о учающимся на основе 

учебных материалов, направленных преподавателем ооучающемуся по установленным 

каналам связи.  

Индивидуальное занятие - урок с обучающимся в реальном времени Индивидуальный 

урок в условиях дистанционного обучения - это видео общение преподавателя и обучаю

щегося.  

Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в уста

новленный для обучающихся промежуток времени и по установленному школой расписа

нию.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова

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

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих

ся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предше

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ

ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе

ний, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и после

довательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости со

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; со

гласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли

тературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми соглас

ными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено

са, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су

ществительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение паде

жа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение гла

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь

зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна

ки; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об

щение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо

дарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда

ча их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа

ния прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер

бол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос

нове личного опыта. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер

ты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, ха

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально ре

агировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое лич

ное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук

восочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми

коинтонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторонне

го (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу

ру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав
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ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с од

нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде

лённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множествен

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределён

ным, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопу

лярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы

ке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютер

ным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра

шивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред

ставление многозначных чисев виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо

чение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложени

ем, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента ариф

метического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражени

ях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи

сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак

теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе

ниегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближён

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диа

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во

да, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве

ществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой в Санкт-Петербурге. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значе

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение темпе-

ратуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважи-

тельное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур

ные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных наци

ональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу

шиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человече-

ских свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де

тях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Име

на и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Ду

ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оцен

ка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстанов

ке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный, водный и 

железнодорожный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет

ру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Герб Санкт-Петербурга. Рас

положение Санкт-Петербу на карте. города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город Санкт-Петербург, основные достопримеча

тельности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

города, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Свя

тыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физи

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс га

зом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающих

ся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль

тур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со

страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - об

разец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правовер

ные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра

дание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их про

исхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиоз

ные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
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слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных рели

гий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная нор

ма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио

нального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов Рос

сии (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота чело

века и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше

ниежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о муж

скойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска

зочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскрас

ка бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознаком

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом мест

ных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача 

с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, челове

ка, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силу

эт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь че

репахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес

корыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительно

гои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художе

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме

бели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художествен

ноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот

ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, аква

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инстру
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ментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей испол

нения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведе

ний с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских ки

нофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певче

ского дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Зву

чащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длитель

ностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкаль

ным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, коло

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (при

меры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формиро

вание устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения силь

ной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в ка

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритми

ческие аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в ре

чи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свой

ства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим

фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации му

зыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкаль

ного предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Приме

ры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
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«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с примене

нием «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характе

ра. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хо

ровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Дви

гательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и марше

вых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном матери

але для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой

денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату

рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче

ские оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Осво

ение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с форте

пианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зри

тельно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика распо

ложения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движе

ние мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием зна

ков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но

там. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инстру

ментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза

ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмиче

ских рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал

ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви

ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одно

классников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз

ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ан

самбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано 

с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с ор

кестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) дви-

жением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов иг

ры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе

ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Вось

мые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, про

стые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообраз

ным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных ме

лодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пе

ние простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй ок

тав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, димину

эндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хо

ровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин

тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные фор

мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном му

зицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контраст

ных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эста

фета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка 

с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули

сами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостако

вича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моде

лирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элемен

тарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт

фильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным ме

лодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных ин

струментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт

ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанемен

тов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во вто

ром классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы прове

дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской дея

тельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение 

и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представ

лений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  
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Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи

тельные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе ра

боты над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых парти

тур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включе

ние в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольк

лоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблево

го, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; зву

чание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясо

вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструмен

тах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру

менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произве

дениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академиче

ского русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического 

русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попо

ва и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешан

ный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре

пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с эле

ментами двухголосия. 

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего ин

струмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол

лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфониче

ского оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Ра

веля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо

ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, син

тезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в про

стой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь

зованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с ис

пользованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гро

ша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Приме

ры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элемен

тами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жан

рах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа

ря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» 

форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в треть

ем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер

тов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан

ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмиче

ских особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон

траст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация рав

ными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансам

блевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, ис

полнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксило

фона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инстру

ментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как ин

струмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической ис

полнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис

полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ

ных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз

личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и раз

нообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Срав

нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декора
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ций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегу

рочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Дра

матизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко

та Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно

вания по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения програм

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правиль

ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календа

ря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инстру

ментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво

енного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фести-

валях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; рит

мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно

образия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импрови

зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения програм

мы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му

зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис

серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий деко

ративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру

гих дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и кор

ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол

нение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельно

сти – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

В начальной школе используются любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), мате

риалы, используемые в декоративноприкладном творчестве. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги

бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узна

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирова

ние на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использо

вание простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте

ра, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла

занье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природны

ми, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закали

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глу

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гим

настической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнасти

ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша

га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лё

жа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включа

ющее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями ру

ками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви

ды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
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движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и була

вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поя

се (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под

тягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в па

рах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на ме

сте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо

ление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж

ки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ № 535 разработана в соответствии с положе

ниями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2021 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесе

нии изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во

просам воспитания обучающихся), «Примерной программой воспитания» Института стра

тегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федераль
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ного учебно-методического объединения по общему образованию, Концепцией воспита

ния юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утвержденной 

распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга и призвана по

мочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, опре

деленных ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов

ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и общению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школь

ников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающи

ми их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут ре

ализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга, находится личностное развитие обучающихся, формирование у них систем

ных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы воспитания школы станет приобщение обу

чающихся к школьным традициям, традиционным духовным ценностям, правилам и нор

мам поведения  установленными в обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов:  

● формирование у обучающихся активной гражданской позиции; 

●  готовность обучающихся к саморазвитию, самореализации, самосовершенствова

нию; 

● мотивацию к познанию и обучению; 

●  ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

● активное участие в социально-значимой деятельности. 
 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Школа расположена в спальном районе города, в микрорайоне, где долгое время жите

ли домов готовились к реновации, в связи с чем большое количество квартир сдается в 

наем. Школа позиционирует себя как образовательное учреждение адаптивных возможно

стей, создаются условия для обучения и развития одаренных детей, детей со средними 

способностями, а также для обучающихся, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании, в том числе девочек из социально-реабилитационного центра для несовершен

нолетних «Российский красный крест», 10,2% учащихся, для которых русский язык не яв

ляется родным, из них 7% обучающихся начальной школы. 3% обучающихся не говорят и 

не понимают по-русски.  

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга ос

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

● неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

● ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо

действие школьников и педагогов; 

● реализация процесса воспитания,  главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель
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ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

● организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов

местной заботы и взрослых, и детей; 

● системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эф

фективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга,  являются следующие: 

● стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об

щешкольные дела, проекты, через которые осуществляется интеграция воспитания; 

● важной чертой ключевого дела используемых для воспитания, является коллектив

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный 

анализ  результатов; 

● в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

● в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная и творческая активность; 

● педагоги школы ориентированы на формирование и развитие детских обществен

ных объединений и органов ученического самоуправления в рамках школьных классов; 

●  педагоги школы ориентированы на формирование кружков, секций и иных дет

ских объединений (ВД,ОДОД), на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

● ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу

ющий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, по

средническую (в разрешении конфликтов) деятельность. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра

дициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основыва

ясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, приро

да, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Цель воспитания: Воспитание школьников гармонично-развитой личностью.   

Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) целевым приоритетом является: создание благоприятных условий для усвоения 
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школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того об

щества, в котором они живут.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:   

● быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по

сильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб

ных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

● беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или до

ма, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

● проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во

просы, не прибегая к силе;  

● стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

● уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлеж

ности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоро

вья; 

● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, от

стаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегча

ет его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему обществен

ных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

● к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

● к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

● к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

● к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

● к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

● к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

● к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
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● к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

● к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе

гать чувства одиночества; 

● к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен

ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьни

ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз

раста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак

тический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

● трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

● опыт дел, направленных на пользу своему родному городу , стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

● опыт природоохранных дел; 

● опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули

це; 

● опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо

ваний, опыт проектной деятельности; 

● опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

● опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

● опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во

лонтерский опыт; 

● опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше

ние следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и секции в рамках программы внеурочной де

ятельности и в учреждения дополнительного образования; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных коллективов, поддерживать деятельность функциони

рующих на базе школы детских общественных объединений; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы

вать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать здоровьесберегающую работу с учащимися, педагогами школы 

и родителями; 

8) организовывать профориентационную работу, раннюю профориентационную 

со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по

тенциал, информационно-просветительскую деятельность обучающихся, педагогов и ро

дителей;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

11) организовывать работу с родителями и учащимися по профилактическим 

направлениям, оказывать родителям психолого-педагогическую, методическую,  коорди

национную помощь. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ

ствующем модуле. 

3.1. «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про

водятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

«Конкурс социальных видеороликов»; «Конкурсы рисунков»; «РДШ»; «Конкурсы 

ЗОЖ»; «Волонтерская деятельность». 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники: «День знаний»; «День памяти жертв теракта в Беслане»; 

«Дню памяти блокады Ленинграда»; «Единый день безопасности дорожного движения»; 

«День здоровья»; «День объятий»; «День Учителя»; «День самоуправления»; «День по

жилого человека»; «День народного единства»; «День толерантности»; «День правовой 

помощи детям»; «Фестиваль детского творчества»; «День матери»; «Новогодняя Феерия»; 

«Новогодний стартинейджер»; «День конституции»; «Посвящение в первоклассники»; 

«Прощание с азбукой»; «День книгодарения»; «День святого Валентина»; «Малые зимние 

олимпийские игры»; «Ярмарка профессий»; «Масленица»; «Мисс Весна»; «Международ

ный женский день»; «Экологическая акция по сбору макулатуры»; «Агитбригады ЗОЖ»; 

«Неделя театра»; «9 мая»; «День пионерии»; «Последний звонок»; «Виртуальный лагерь».  



171 

 

На уровне классов: 

«КТД»; «Самоуправление»; «Волонтерская деятельность»; «РДШ»; «Экологические 

акции»; «Благотворительные акции»; 

Классные коллективы соблюдают традиции школы и класса. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,    ведущих, декора

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьника

ми, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.«Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных  курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

Наш город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – город музей, Проектно-

исследовательская деятельность "Шаг в науку", Азбука нравственности, Тайны человече

ского организма, По страницам биологии, Тайны русского языка, Техническое моделиро

вание, История архитектуры, История современного искусства,Решение расчётных задач 

по химии, Глобальная география, Биология в жизни человека, Технология предпринима

тельства, Мир географии, Финансовая грамотность, Литературное краеведение, Практиче

ская грамматика англ.языка, Английский для общения 

Логопед и Я, ЮИД, ШСК, Развитие речи, ОФП-(общая физическая подготовка) с эле

ментами подвижных игр, Учусь создавать проект, Шахматы, Занимательный русский 

язык, LEGO "Перворобот WeDo", "LEGO education. Технология и физика", "LEGO 

education. Технология и физика. Пневматика и возобновляемые источники энергии", Мои 

первые исследования, Хочу всё знать (математика), Увлекательный английский, Пласти

линовая сказка, Мир оригами, Музыкальный театр, Вокальные таланты, Хор, Разноцвет

ная палитра, В мире книг, Тайны Клио, Туризм и спортивное ориентирование, Юнармеец, 

Юный спасатель, Азбука профессий, Лидер,   

Основы научно-исследовательской и проектной деятельности 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на укрепление ценности здоровья, чувства ответ

ственности за его сохранение. Направление включает в себя не только занятия для укреп

ления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обу

чающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
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 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив

ных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здо

рового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным при

вычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 игры на пришкольной площадке, викторины, конкурсы, квесты, интерактивных 

игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми 

спортивной направленности; 

 Организация туристических походов и слетов; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Организация работы школьных спортивных секций. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся яв

ляется социальнопедагогическая поддержка развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне Среднего общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен

циала в социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывно

го образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со

вести; 

– укрепление нравственного самосознания личности – способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу

жим поступкам; 

– укрепление нравственного смысла учения; 

– укрепление основ морали – осознанной обучающимся необходимости определен

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями, должном и не

допустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само

уважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно

стей семьи; 

– укрепление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– укрепление способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– укрепление способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 



173 

 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– укрепление основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт

ности); 

– укрепление веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Оте

чество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– укрепление патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

– укрепление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– укрепление уважительного отношения к традиционным российским религиям и ре

лигиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– укрепление основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред

ставителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

– укрепление  у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– укрепление представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– укрепление знаний обучающегося с культурноисторическими и этническими тра

дициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические меро

приятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о госу

дарственной символике России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 «Годовой круг праздников». Ежегодно проходят осенний, зимний и весенний фе

стивали художественного творчества, в которых принимают участие все классы. 

 фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов: 

 Конкурс талантов «Фестиваль детского творчества»; Осенний фестиваль «Осенняя 

Феерия»; Концерт, посвященный Дню Учителя; Концерт, посвященный Дню Матери; 

Концерт посвященный «Дню пожилого человека», Новогодняя Феерия; Выставка творче

ских работ «Космос глазами детей…», посвященный Дню космонавтики; Фестиваль-

Конкурс «В стране единой!», посвященный Дню народного единства; Мероприятия, по

священные Дню Победы (викторины, конкурс творческих работ, концерт); Мероприятия, 

посвященные Блокаде Ленинграда (викторины, конкурс творческих работ, концерт); 

Праздник «Посвящение в первоклассники»; Концерт, посвященный Международному 

Женскому дню; Прощание с Азбукой; Праздник «Последнего звонка»; Организация кон

курсных познавательных мероприятий (викторины, интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», брейн - ринг) 

 Акции по уходу за захоронениями героев на Богословском кладбище, «День героя 

отечества», «День неизвестного солдата» 

 Митинги на Пискаревском кладбище, посвященный Дню Победы. 

Социальное направление. 
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Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проек

ты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответствен

но отношения к деятельности. 

Задачи: 

 укрепление знаний у обучающихся ответственного отношения к деятельности, со

циально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 укрепление  умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 укрепление бережного отношения к результатам своего труда, труда других лю

дей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным пробле

мам города, страны; 

 укрепление навыков коллективной работы, в том числе при разработке  и реализа

ции учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

  акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!»; школьные акции по экономии вод

ных ресурсов и электроэнергии; акция по изготовлению домиков для птиц "Сделано с за

ботой" 

 Социальные и экологические проекты;  

 экологические уроки, квесты, викторины, экологические игры 

 Форум старшеклассников «Молодёжь XXI века» 

 классные часы и беседы 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на про

филактику ДДТТ; 

 участие в экологическом, социальном, культурном, событийном волонтерствах  

 

Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  тре

бует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, стро

ить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творче

ской личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информа

ции, а также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в ис

следовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представ
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ления информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические меро

приятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предме

там; 

 проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, акций, флэшмобов свя

занных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления обучаю

щихся по различным предметным областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование уме

ний представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 образовательные мероприятия и программы, направленные на определение буду

щей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обуча

ющегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творче

ство. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 укрепление знаний об эстетических идеалах и ценностях;  

 укрепление навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочте

ния; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 укрепление эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 укрепление представлений об искусстве народов России; 

 укрепление интереса к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, 

музыке; 

 укрепление интереса к занятиям художественным творчеством; 

 укрепление стремления к опрятному внешнему виду; 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, рай

онного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным литературным произведени

ям; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 
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«Самоуправление» 

Поддержка школьного ученического самоуправления помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность,  самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по

средством введения функции педагога-куратора). 

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
● через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мне

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

● через деятельность Совета старост (старостатов), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения об

ратной связи от классных коллективов; 

● через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность РДШ, волонтеров, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли

деров (например старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправле

ния и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, творческие группы класса, и.т.д. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

● профессиональное просвещение школьников;  

● диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профори

ентационно- значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к вы

бору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

● ярмарка профессий – это мероприятие рассчитано на погружение ребенка в вы

бранную им профессию и презентация данной профессии; 

● проведение профориентационных бесед с учащимися колледжей, ВуЗами. 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, квизы, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профес
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сий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональ

ной деятельности; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

● совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про

фессий, прохождение профориентационного тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер клас

сах, посещение открытых уроков; 

● индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 «Школьные медиа» 
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

На примере существующющих в школе медиапространств: 

Группы ВК: 

1. sovetmedia535 

2. Виртуальный лагерь 

3. РДШ 

4. Шахматы 

Телеграмм канал: Кадр Колибри. 

Инстограм: Совет535 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру

ющих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, круж

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

«Детские общественные объединения» 
 Действующее детское общественное объединение РДШ на базе ГБОУ СОШ № 535 – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници

ативе детей и взрослых, объединившихся на основе общих интересов для реализации це

лей, указанных в уставе Общественного объединения РДШ. Его правовой основой являет

ся ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

● утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру
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гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

● Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории саду, уход (работа в школьном за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

● организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру

гих; 

● клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова

ния дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

● рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, дни самоуправления и т.п.); 

● поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики дет

ского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объ

единения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

●  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Учащиеся школы посещают различные экскурсии в выходной день или после уроков. 

Классные руководители самостоятельно выбирают экскурсии и поездки для своего класса, 

например: «Музей политической истории России», «Эрмитаж», «Русский музей», «Бота

нический сад», «Кванториум», «Телеканалы», «Прогулки по городу», «Музей военной 

техники», «Петропавловская крепость».  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

● регулярные пешие прогулки, экскурсии выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределени

ем среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 
● оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
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залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

●  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя

щих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  

● благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи

теля со своими детьми;  

● событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

● совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим

волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костю

ма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных мероприятий, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

● акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе.  Формы участия родителей или законных представи

телей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ре

бёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает фор

мирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской обще

ственности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

● Общешкольный родительский комитет (совет родителей), участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социали

зации детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей в образовательный 

процесс: 

● Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитыва

ются возрастные особенности детей; 

● Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных учеб

ных и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного про

цесса в школе. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или закон-

ных представителей школьников: 

● Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают педаго

гическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен опытом;  

● Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собствен

ному образованию и личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успе

хов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 



180 

 

● Родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей во

просы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов.  

● Оформление информационных стендов для родителей (законных представите

лей), ведение онлайн странички в ВК и на сайте «Советы психолога». 

На индивидуальном уровне: 

● Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

● Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз

никновения острых проблем, связанных с обучением учащихся; 

● Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

● Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью коор

динации совместных усилий педагогов и родителей по различным вопросам. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителя-

ми, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о се

мье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

3.10.«Классное руководство» 
● осуществляет работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;  

● индивидуальную работу с учащимися курируемого класса;  

● работу с учителями-предметниками, работающими в данном классе;  

● работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
● инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация школьного ученического самоуправления в классном коллективе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест

ных дел с учащимися курируемого класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно

сти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребно

стями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – устано

вить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

● проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лично

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставле

ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле

ме, создания благоприятной среды для общения. 

● сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра

зование (КТД);  

● организовывать походы и экскурсии, совместно с классными руководителями и ро

дителями;  

● празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры

ши;  

● регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику воз

можность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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● выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
● изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педаго

гических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

● поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальней

шего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре

шить. 

● индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

● коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответ

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 
● регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

● проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

● привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

● привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
● регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

● помощь родителям курируемого класса или их законным представителям в регули

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

● организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

● создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

● привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

● организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.11. «Школьный урок» 

 Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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● установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, спо

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

● привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

● применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

● интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

● дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театраль

ных постановках;  

● дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон

структивного диалога;  

● групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни

чества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра

зовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель

ной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа

лизующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьни

ками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельно

сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов

местной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1) Направление «Личностное Развитие»  

2) Направление «Военно-Патриотическое» 

3) Направление «Гражданская активность»  

4) Направление «Информационно-медийное» 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса (Положение о «Рейтинге класса».  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем дирек

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседа

нии методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз

вития школьников является педагогическое наблюдение, мониторинг.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

1. какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда

лось решить за минувший учебный год;  

2. какие проблемы решить не удалось и почему;  

3. какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогиче

скому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель

ностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Используемый инструментарий для самоанализа: 

- отчет классного руководителя за четверть, год; 

- рейтинг класса; 

- анкетирование для детей и родителей; 

- грамоты, сертификаты об участии обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиа

дах; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 535 Ка-

лининского района Санкт-Петербурга 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и без-
опасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечи

вающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви

тию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотритель

но, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ве

сти работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, ока

зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут

ствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче

скими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным обра

зом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уко

лы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа

ции ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё со

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель

ной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ре

бёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста.  Формиро

вание культуры здоровогои безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий со

ответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  

образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального пита

ния. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совмест

ной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, психоло

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз

витию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, по

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах воз
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никновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове

дения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра

нять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и раз

вития. 

Основные направленияпрограммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и при

роды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального пережива

ния. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образ

нопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо

вательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурнооздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Модель организации работы образовательной организации по реализации програм-

мы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и про

филактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными предста

вителями); 

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов про

ведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической рабо

ты образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающих

ся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических десантов, праздников и других ак

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорово

го образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных предста

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразователь

ной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи

страцию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повыше

ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 



188 

 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающих

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи ор

ганизуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Само

стоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьни

ка, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рацио

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социаль

нотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение ра

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, вклю

чает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив

нодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци

онирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уров

ня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избран

ной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников. 
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Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, фа

культативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек; 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
В целях получения объективных данных о результатахреализации программы и необхо

димости её коррекции  проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на всех видах 

транспорта; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож

нотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова

тельной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном по

рядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче

ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи

зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен

ными возможностями здоровья. Это  обучение с использованием надомной и  дистанци

онной формы обучения.  

 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен

ными возможностями здоровья; 
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определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматривае

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганиза

ции; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической по

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методиче

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципыформирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию учителя и специалиста, 

которые призваны решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ре

бёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо

действие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осу

ществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко

мендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образо

вательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; спо

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де

тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло

гопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
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информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной катего

рии детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе

циалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы

явление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающих

ся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре

бёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов и при

ёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион

норазвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно

стей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике об

разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его по

ведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован

ных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя

занныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению инди

видуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Ре

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ

нометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская дея

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь

ный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специ

ального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де

тей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контроль

нодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со

зданных условий потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Резуль

татом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь

ной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз

можностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще

ственными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи

цированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это кон

силиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детейс ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учеб

новоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; использова

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер

ных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, до

ступности); 
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использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических пра

вил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используетсядиагностический 

и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес

сиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учите

лялогопеда. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детейс 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информа

ционнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи реко

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме

дийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении, строится на основе логопедиче

ского обследования, которое проводится 2 раза в год (начало и конец года). 

В начале года логопед выявляет детей с различной речевой патологией, для формирования 

групп. В конце года учащиеся первых классов обследуются на предмет профилактики 

дисграфии, учащиеся вторых классов - на предмет выявления дисграфии. Успешность 

данной работы зависит от совместной деятельности логопеда, учителя и родителей. 

В школе работает педагог-психолог, специалист ЦПМСС. В рамках проекта  преемствен

ности «Переход с успехом»  проводится обследование учащихся 1-х и 5-х классов по во

просам адаптации, оказывает помощь школьникам, имеющим проблемы в обучении и об

щении, проводит диагностику учащихся начальной школы. По результатам диагностики 

проводятся психолого-педагогические консилиумы. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для обучения по ин

дивидуальному образовательному маршруту. Образовательная программа индивидуаль-

ного обучения предоставляется детям по медицинским показаниям на основании справки 

КЭК и заявления родителя (законного представителя) и оформляется приказом районного 

отдела образования. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет контроль 

за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, занимаю

щихся индивидуально. 

Расписание занятий составляется с учётом данных о состоянии здоровья ребёнка и на ос

новании примерного учебного плана для детей, обучающихся на дому. Программы по об

щеобразовательным  предметам для данной категории детей разрабатываются на базе ос

новных общеобразовательных программ с учётом интересов, индивидуальных особенно

стей и психофизических возможностей больных детей и примерного учебного плана для 
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обучения больных детей, утверждённого письмом Министерства народного образования 

РСФСР от 14.11.88№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна

ченной темы. 

В ОО  обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квали

фикации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации имеют 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. На безвозмездных условиях оренды обучающемуся с 

ОВЗ может быть предоставлено оборудование для дистанционного обучения. 

В ОО создается система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представи

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 года, окончание учебного года - 

31.08.2023. 

В 1 классах – 33 недели; 2-4 классах – 34 недели 

Занятия начинаются – 01.09.2022 года 

Занятия заканчиваются:   

1-4 классы -  25.05.2023;  

 осенние каникулы -28.10.2022 -06.11.2022 (10 дней); 

 зимниеканикулы-28.12.2022-08.01.2023(12дней); 

 весенниеканикулы-24.03.2023-02.04.2023(10дней); 

дополнительныеканикулыдляобучающихсяпервыхклассов -с13.02.2023по19.02.2023 (7 

дней). 

 

 1 четверть -  с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г.; 

 2 четверть – с 07.11.2022 г. по 27.12. 2022 г.; 

 3 четверть – с 09.01.2023 г. по 23.03.2023 г.; 

 4 четверть -  с 03.04.2023 г. по 25.05.2023 г.  

 

2. Режим работы образовательной организации 

Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00. 

В субботу по отдельному распоряжению руководителя ОО, в соответствии с городски

ми, районными и школьными планами мероприятий.  

Обучение проводится в первую смену. 

Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя 

В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает. 

В 2022-2023 учебном году праздничные дни и переносы: 04-06.11.2022, 31.12.2022-

08.01.2023, 23-26.02.2023, 08.03.2023, 29.04.2023-01.05.2023, 06.05-09.05.2023 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра

боты образовательной организации. 

1–4 классы учатся по пятидневной учебной неделе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнитель

ных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 
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Расписание звонков и перемен 

 

1 урок с 8.30 – 9.15. Перемена 15 минут. 

2 урок с 9:30 – 10.15. Перемена 20 минут. 

3-й урок: с 10-35 – 11-20. Перемена 20 минут. 

4-й урок: с 11-40 – 12-25. Перемена 15 минут. 

5-й урок: с 12-40 – 13-25. Перемена 15 минут 

6-й урок: с 13-40 – 14-25. Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-35 – 15-20. Перемена 10 минут 

8-й урок: с 15-30 – 16-15. Перемена 10 минут 

9-й урок: с 16-25 – 17-10.  

 

 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

В 2022-2023 учебном году в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района за каждым классом 

закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология). 

 

1 «А-1» класс - 209 кабинет 

1 «Б-1» класс -  кабинет 

1 «А» класс – 110 кабинет  

1 «Б» класс – 210 кабинет  

1 «В» класс –   108 кабинет  

2 «А -1» класс – 104 кабинет 

2 «Б-1» класс -103 кабинет 

2 «А» класс – 204 кабинет  

2 «Б» класс – 109 кабинет  

2 «В» класс – 107 кабинет  

3 «А» класс – 105 кабинет  

3 «Б» класс – 207 кабинет  

3 «В» класс – 208 кабинет  

4 «А» класс – 106 кабинет  

4 «Б» класс – 111 кабинет  

4 «В» класс – 203 кабинет  

4 «Г» класс – 206 кабинет  

5 «А» класс – 405 кабинет 

5 «Б» класс- 403 кабинет 

5 «В» класс – 407 кабинет 

5 «Г» класс - 406 кабинет 

6 «А» класс -303 кабинет 

6 «Б» класс -216 кабинет 

6 «В» класс -408 кабинет 

6 «Г» класс-409 кабинет 

7 «А» класс-306 кабинет 
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7 «Б» класс -307 кабинет 

7 «В» класс -308 кабинет 

7 «Г» класс -402 кабинет 

8 «А» класс-305 кабинет 

8 «Б» класс-307 кабинет 

8 «В» класс -302 кабинет 

9 «А» класс- актовый зал 

9 «Б» класс -307 кабинет 

9 «В» класс-404 кабинет 

10 «А» класс-214 кабинет 

11 «А» класс – 306 кабинет 

 

 

3. Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах – от 5 до 10 часов в неделю в соответствии с пла

ном внеурочной деятельности. Все занятия проводятся с перерывом 45 минут после окон

чания последнего урока. 

Внеурочные занятия проводятся с соблюдения санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровле

ния детей и молодёжи»,  

 

4. Расписание работы групп продленного дня 

В 2022-2023 учебном году открыто 17 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница в соответствии с расписанием уроков не ранее 

12:30.  ГПД формируются для учащихся, достигших 7-летнего возраста. 

В 1,2,3, 4 классах каждому классу организовывается отдельная группа продленного дня, 

которая работает по своему утверждённому графику работы. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1-4 классов 

составляет не менее 2 часов. 

Самоподготовка начинается не позднее 16:30 ч.  

Продолжительность самоподготовки во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 2 ч. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты време

ни на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучающимся предоставляется возможность устраивать произвольные перерывы по за

вершении определенного этапа работы. 

 

 

 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образова

ния проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответ

ствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

 

 



198 

 

 

 

3.2. Учебный планначального общего образования 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде

ния средней общеобразовательной школы № 535 Калининского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего образова

ния (далее – образовательная организация), формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде

рации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросве

щения России от 28.08.2020 № 115; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросве

щения России от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных по

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2021 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учеб

ном году»; 

инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год» 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу 

НОО в соответствии с ФГОС начального общего образования с учетом примерной основ

ной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает выпол
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нение санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образователь

ной деятельности по образовательной программе НОО с применением электронного обу

чения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

интеграция форм обучения. 

1.4. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2022. 

С целью профилактики переутомления, обучающихся в годовом календарном учеб

ном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продол

жительность составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо

вательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ

никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Учебный план НОО образовательной организации на 2022/2023 учебный год обес

печивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 года, окончание учебного года - 

31.08.2023. 

В 1 классах – 33 недели; 2-4 классах – 34 недели 

Занятия начинаются – 01.09.2022 года 

Занятия заканчиваются:   

1-4 классы -  25.05.2023;  

 осенние каникулы -28.10.2022 -06.11.2022 (10 дней); 

 зимниеканикулы-28.12.2022-08.01.2023(12дней); 

 весенниеканикулы-24.03.2023-02.04.2023(10дней); 

дополнительныеканикулыдляобучающихсяпервыхклассов -с13.02.2023по19.02.2023 (7 

дней). 

 

 1 четверть -  с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г.; 

 2 четверть – с 07.11.2022 г. по 27.12. 2022 г.; 

 3 четверть – с 09.01.2023 г. по 23.03.2023 г.; 

 4 четверть -  с 03.04.2023 г. по 25.05.2023 г.  

 

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока во II-IV классах 

составляет 45 минут.     Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность пе

ремен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перед началом учебного дня дается 

предварительный звонок за 5 минут до начала 1-го урока. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ

никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20. Организация универсаль

ного (непрофильного) обучения в X-XI (XII) классах не приводит к увеличению образова

тельной нагрузки.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком имеется пе

рерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во II-III классах – 

1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих допол

нительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую сме

ну; 

использование «ступенчатого» режима обучения в 1 классе: 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 каж

дый); обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляет

ся следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетради

ционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей сле

дующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предме

там, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительно

му искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и лите

ратурного чтения). 

В I-IV классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требо

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПин 

1.2.3685-21.). 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов (5-дневная 

учебная неделя) 
21 23 23 23 

 

1.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы начального об

щего образования осуществляется деление 2-4 классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английский язык)» при наполняемости клас

сов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам,  

в том числе при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных куль

тур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающих

ся двух и более модулей.  
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1.7. Образовательные учреждения для использования при реализации образователь

ных программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (при

каз Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министер

ства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде

ляется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразователь

ных программ; 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

1.8. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 2-4 

классов осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по русскому языку и ма

тематике в апреле – мае текущего учебного года.   

Во 2-4 классах  

русский язык – диктант с заданиями 

математика – контрольная работа 

Высокие результаты ВПР могут засчитываться как результат промежуточной атте

стации (по его желанию).  

Диагностические работы, проводимые администрацией ОУ, проводятся в соответ

ствии с Планом внутришкольного мониторинга оценки качества образования. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических ра

ботников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной орга

низации, реализующей адаптированные основные образовательные программы, также 

подлежат тарификации.  

В образовательной организации осуществляется церемония торжественного под-

нятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации.  
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Подъем Государственного флага Российской Федерации в ГБОУ СОШ № 535 Калинин

ского района осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед пер

вым учебным уроком. Спуск Государственного флага Российской Федерации осуществля

ется в конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. 

Церемонияторжественного поднятия (спуска) Государственного флага Российской Фе

дерации в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района осуществяется в соответствии со сле

дующими нормативными документами: 

 Положением об использовании государственных символов в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

535 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Приказом «О введении церемонии еженедельного поднятия и спуска флага России 

и исполнения гимна России в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга» 

 

В 2022-2023  учебном году в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района, как и  во всех 

школах и колледжах страны, каждый понедельник начинается с занятия по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами 

жизни человека в современной России. 

 

2. Начальное общее образование 
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется об

разовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в со

ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Формы органи

зации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план I-IV классов обеспечивает реализацию требований федерального госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

В   1-4 классах реализуется образовательная программа «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза

тельных предметных областей, которые реализуются во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по со

стоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культу

рой» при занятии физической культурой учитывается состояние здоровья обучающихся.  
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Организация и проведение третьего часа физической культуры осуществляется:  

1 классы – ритмика; 

2 классы – ритмика; 

3 классы – ритмика; 

4 классы – ритмика. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с услови

ями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус

скому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенство

вать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письмен

ные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на фор

мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с бога

тым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; раз

вивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образно

го и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предмет

ных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования. 

    Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспита

ние любви и уважения к природе, городу Санкт-Петербург, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмо

ционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, изучению правил дорожного движения, 

истории и культуры Санкт-Петербурга. Учебный предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены модули: «Дорожная без

опасность» авторы: Мельникова Т.В., Данченко С.П., Форштадт М.Л. СПб АППО); Исто

рия и культура Санкт-Петербурга, используя методическое пособие Л. К. Ермолаевой 

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобрази

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Часы, отведенные в 1-4-х классах на преподавание учебных предме

тов «Искусство» (музыка и ИЗО), проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, 

«ИЗО» – 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направлен

ность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
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Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гар

моничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности учени

ка, в том числе для сдачи норм ГТО. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб

ного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за

конными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающих

ся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости 

от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся не

скольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.В 2022-2023 

учебном году обучение осуществляется по четырем модулям, выбранным родителями 

обучающихся «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Ос

новы православной культуры», «Основы исламской культуры». 

Количество учебных занятий по всем учебным предметам за 4 учебных года не мо

жет составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в I - IV классах 

реализуется в рамках модулей различных учебных предметов и занятий внеурочной дея

тельности образовательной программы начального общего образования. В рамках вне

урочной деятельности для обучающихся 1-4 классов предусмотрен курс "Наш город - 

Санкт-Петербург". 

Дополнительный час по русскому языку из части, формируемой участниками обра

зовательных отношений в 1-4 классах – это час, включающий в себя все особенно трудные 

случаи написания орфограмм и пунктограмм, которые изучаютя учащимися в 1-4 классах. 

Данный час направлен на устранение наиболее часто допускаемых ошибок и пробелов 

знаний. 

Актуальность введения в школе «Дополнительного часа по русскому языку» опреде

ляется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения орфографической 

и пунктуационной грамотности учеников, с другой стороны, дополнительная работа на 

уроке для орфографического тренинга.  
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2.1. Нагрузка учебного плана начального общего образования 1-4 классы 

 

Предметная область Предмет 
1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель 

Итого: 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Обязательная часть 

Русский язык и литера

турное чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан

глийский язык) 
  33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Математика и информати

ка 
Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

Обществознание и есте

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки 

  33     34     34   34 34 1 34 

Искусство 

Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Изобразительное искус

ство 
33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литера

турное чтение 
Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  

Часть, формируемая 

участниками образова

тельных отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

Итого по плану 

Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
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3.3. План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

1.1 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год составлен на основании следующих норма

тивных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки Рос

сии от 29.12.2014 № 1643); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках ре

ализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной дея

тельности» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной дея

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта об

щего образования" 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен

ных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0 с соблюдением требо

ваний санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается обра

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной про

граммы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обу

чающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос

питания и социализации. 
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1.3. План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обуча

ющихся при получении: начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организа

ции. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускает

ся перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах од

ного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образователь

ных программ начального, основного и среднего общего образования. Внеурочная дея

тельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

1.5. Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района осуществля

ется как в пределах образовательной организации, так и вне её пределов, в зависимости от 

мероприятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности. 

1.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (те

матическим) курсам представлены спортивными секциями и кружками, театральной сту

дией, культурологическим и научно-познавательным и другими кружками. 

1.7. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работни

ками школы, ведущими занятия. Для этого педагоги ведут электронный журнал занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся пропуски занятий обучающихся. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности. 

1.8. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающими

ся класса осуществляется педагогическими работниками, в соответствии с должностной 

инструкцией. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 
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ФГОС среднего общего образования, осуществляется заместителем директора по УВР об

разовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

1.9.Контроль, организацией, реализацией внеурочной деятельности среднего общего 

образования осуществляется заместителем директора по ВР. 

 

2. Режим внеурочной деятельности 

2.1. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде

ляется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во 

второй половине дня. 

2.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2.3. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 1–4 классы проводятся не ранее чем через 45 минут 

после окончания уроков. В соответствии с расписанием учебных занятий и занятий вне

урочной деятельности: 

 для обучающихся 1 классов не ранее 13.10; 

 для обучающихся 2-4 классов не ранее 14.10; 

2.4. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписа

ния уроков и составляется с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

2.5. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном учре

ждении организуется не более 2 занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

2.6. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках темати

ческих программ (виртуальный лагерь, лагерь с дневным пребыванием на базе общеобра

зовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т.д.). 

2.7. При проведении занятий внеурочной деятельности осуществляется деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий вне

урочной деятельности составляет 8 человек. 
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3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Наименования программ реализации направлений внеурочной деятельности представ

лены в перечнях занятий внеурочной деятельности, предлагаемых на выбор. 

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать направления Общероссийской об

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ). Тематические мероприятия сформированы в соответствии с планом 

воспитательной работы школы  и планом работы «Российского движения школьников». 

3.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формиро

ванию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы ду

ховного и интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обу

чающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив

ных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здо

рового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным при

вычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 динамические паузы во время перемен,  

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
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 подвижные игры на пришкольной площадке, викторины, конкурсы, квесты, интер

активных игр, мастер-классов, встреч с интересными людьми спортивной направ

ленности; 

 Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 Организация работы школьных спортивных секций. 

3.2. Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен

циала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 

для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовос

питания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно

сти школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по

требностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс

лям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само

бытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
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– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприя

тия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о госу

дарственной символике России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 «Годовой круг праздников». Ежегодно проходят осенний, зимний и весенний фе

стивали художественного творчества, в которых принимают участие все классы. 

 фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов: 

 Конкурс талантов «Фестиваль детского творчества»; Осенний фестиваль «Осенняя 

Феерия»; Концерт, посвященный Дню Учителя; Концерт, посвященный Дню Ма

тери; Концерт посвященный «Дню пожилого человека», Новогодняя Феерия; Вы

ставка творческих работ «Космос глазами детей…», посвященный Дню космонав

тики; Фестиваль-Конкурс «В стране единой!», посвященный Дню народного един

ства; Мероприятия, посвященные Дню Победы (викторины, конкурс творческих 

работ, концерт); Мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда (викторины, 

конкурс творческих работ, концерт); Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

Концерт, посвященный Международному Женскому дню; Прощание с Азбукой; 

Праздник «Последнего звонка»; Организация конкурсных познавательных меро

приятий (викторины, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», брейн - ринг) 

 Акции по уходу за захоронениями героев на Богословском кладбище, «День героя 

отечества», «День неизвестного солдата» 

 Митинги на Пискаревском кладбище, посвященный Дню Победы. 

3.3. Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проек

ты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответствен

но отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, соци

ально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
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 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других лю

дей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным пробле

мам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

  акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!»; школьные акции по экономии вод

ных ресурсов и электроэнергии; акция по изготовлению домиков для птиц "Сдела

но с заботой" 

 Социальные и экологические проекты;  

 экологические уроки, квесты, викторины, экологические игры 

 классные часы и беседы 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на про

филактику ДДТТ; 

3.4. Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализиро

вать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 
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 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представ

ления информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические меро

приятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам; 

 проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, акций, флэшмобов связан

ных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления обучаю

щихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 образовательные мероприятия и программы, направленные на определение будущей 

профессии – интерактивных игр, мастер-классов, встреч с интересными людьми; 

3.5. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обуча

ющегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творче

ство. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музы

кальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 
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 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценно

стях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочте

ния; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон

цертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливо

сти. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические меропри

ятия: 

 рисование по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, рай

онного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным про

изведениям; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

4. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы НОО. 

4.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо

вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной ор
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ганизации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 4.2. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова

тельной программы начального общего образования осуществляется в следующих фор

мах: художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые со

общества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследова

ния, общественно полезные практики и другие формы.  

4.3. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального об

щего образования может составлять до 1350 часов за четыре года обучения. Для каждого 

обучающегося предусмотрено от 5 до 10 часов внеурочной деятельности в неделю. Мак

симально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академиче

ских часах) -  10 часов.   

4.4. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци

онными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, ча

сти, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной дея

тельности представлено в таблице: 

 Количество часов в год по классам за 

(годам обучения) 

Всего за 4 года 

обучения 

I II III IV 

Обязательная часть учебного 

плана образовательной организа

ции 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участни

ками образовательных отноше

ний 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая не

дельная нагрузка  

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 

4.5. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности НОО 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга по направлениям. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год/нед. 

Всего  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Спортивно-оздоровительное 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Духовно-нравственное 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Социальное 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Общеинтеллектуальное 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Общекультурное 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 
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Итого: 165/ 5 170/ 5 170/5 170/5 675/20 

 

В соответствии с возможностями ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга предусмотрено до 5 часов внеурочной деятельности в неделю на каждого обу

чающегося. 

Наименования программ реализации направлений внеурочной деятельности НОО 

представлены в перечне занятий внеурочной деятельности, предлагаемых на выбор. 
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Перечень курсов внеурочной деятельности НОО, предлагаемых на выбор. 

 

Название 
2022-23 УП внеурочной деятель-
ности НОО (2-4 классы) 

            Образовательный 
стандарт ФГОС 

             Ти
п 

 
групповой 

             Ст
ату
с 

 
Действующий 

             Профиль 
              

                Нагрузка учебного 
плана 

  
1 параллель (5дн) 2 параллель (5дн) 3 параллель (5дн) 4 параллель (5дн) 

№ 
Предметная 
область Предмет 

Вс
ег
о з/эт 

неде
ль з/нед з/эт 

неде
ль з/нед з/эт 

неде
ль з/нед з/эт 

неде
ль з/нед 

Предметы внеурочной деятельности                           

1 
Духовно-
нравственное 

Наш город - Санкт-
Петербург 

10
2   33   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 
Духовно-
нравственное 

Классный час "Разговор о 
важном" 

10
2   33   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 

Спортивно-
оздоровитель-
ное Футбол 

20
4   33   102 34 3.00 102 34 3.00   34   

4 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Бальные танцы с элемен-
тами хореографии 

10
2   33   102 34 3.00   34     34   

5 
Общеинтеллек-
туальное Занимательный английский 68   33     34   34 34 1.00 34 34 1.00 

6 
Общеинтеллек-
туальное Шахматы 

20
4   33   68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

7 
Общеинтеллек-
туальное Заниматика 68   33   34 34 1.00   34   34 34 1.00 

8 Общекультур- Пластилиновая сказка 34   33   34 34 1.00   34     34   
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ное 

9 
Общекультур-
ное Мир оригами 34   33   34 34 1.00   34     34   

10 
Общекультур-
ное Разноцветная палитра 

10
2   33   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

11 
Общекультур-
ное Хор 68   33   34 34 1.00 34 34 1.00   34   

12 
Общеинтеллек-
туальное Мы и окружающий мир 34   33     34     34   34 34 1.00 

13 
Общеинтеллек-
туальное Мой друг компьютер 34   33     34   34 34 1.00   34   

14 
Общеинтеллек-
туальное Хочу все знать 34   33   34 34 1.00   34     34   

15 
Общекультур-
ное Вокальные таланты 34   33     34     34   34 34 1.00 

16 
Общеинтеллек-
туальное 

Формирование функцио-
нальной грамотности 

10
2   33   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

17 
Общеинтеллек-
туальное Занимательная математика 34   33     34   34 34 1.00   34   

18 
Общеинтеллек-
туальное 

Занимательный русский 
язык 34   33     34   34 34 1.00   34   

19 
Общеинтеллек-
туальное Русский язык с улыбкой 68   33     34   34 34 1.00 34 34 1.00 

20 
Общеинтеллек-
туальное 

Говорим и пишем правиль-
но 34   33   34 34 1.00   34     34   

21 
Общеинтеллек-
туальное Развитие ВПФ 34   33   34 34 1.00   34     34   

22 
Общекультур-
ное Мир моих увлечений 34   33     34   34 34 1.00   34   

23 
Общекультур-
ное Живопись пастелью 34   33     34     34   34 34 1.00 

24 
Общекультур-
ное 

Русский язык как иностран-
ный 

10
2   33   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

25 
Общеинтеллек-
туальное Веселый английский 34   33   34 34 1.00   34     34   

26 
Общеинтеллек-
туальное Решение логических задач 34   33     34     34   34 34 1.00 

Итого по компоненту Предметы внеурочной дея-
тельности 

17
68       714   21.00 578   17.00 476   14.00 
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Предельная нагрузка 
30
39 693 33 21 782 34 23 782 34 23 782 34 23 

Итого 
17
68       714   21.00 578   17.00 476   14.00 
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Каждому обучающемуся предоставляется право выбора до 5 часов внеурочной деятельности в 

неделю из 13 часов в параллели 1-х классов, из 22 часов в параллели 2-х классов, из 24 часов в 

параллели 3-х классов, из 31 часов в параллели 4-х классов. 

Для изучения учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в I - IV классах 

предусмотрен курс внеурочной деятельности "Наш город - Санкт-Петербург".  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности на уровне НОО, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 через участие в экологическом просвещении  

 Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках 

годового цикла мероприятий, которые обсуждаются и принимаются в конце 

предыдущего, в начале нового учебного года. 

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает: 

 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из комплексных форм, 

включающих представления выставки, другие массовые формы организации 

совместной деятельности обучающихся; 



 223 

 формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически или в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

определяется обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей выступают 

ученические классы. 

 Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности.  

5. Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

В результате реализации плана внеурочной деятельности начального общего образования ожида

ется повышение результатов, как личностных, так и предметных и метапредметных. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазви

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учеб

ных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями со

циального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо

вым  ценностям общества   (человек,  семья,   Отечество,   природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных соци

альных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо

действие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут использо

ваться разные технологии, в том числе и «Портфель достижений». 

Таким образом, в ходе реализации плана внеурочной деятельности ожидается: 

 сокращение периода адаптации у учащихся начального звена в 

результате создания благоприятных условий для успешной адаптации;  

 улучшение условий для развития личности и самореализации 

каждого ребенка; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досу

гом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, своему 

городу, своей стране;  
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 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 

жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само

определению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему уче

нического самоуправления; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – до

стижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование. 

В итоге все цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление лич

ностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной шко

лы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организа

ции собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои по

ступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседни

ка, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в соот

ветствии с ФГОС начального общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. При расчете нормативов финансового 

обеспечения реализации государственных услуг образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС начального общего образования в норматив включены затраты рабочего времени педаго

гических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в со

ответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
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№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за став

ку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагруз

ка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарифи

кации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де

ятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работ

ника. 

 

3.4.Система условий реализации образовательной программы 

3.4.1. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

Кадровый потенциал Образовательной организации 

Школа полностью укомплектована кадрами.  Все педагоги прошли повышение квалификации. 

Сто процентное соответствие квалификации работников занимаемым должностям. 

Сотрудники ГБОУ СОШ №535 

 1 Всего сотрудников 95 

       из них: 

 1.1           мужчин 13 

1.2           женщин 82 

       из них принятых на условиях: 

 1.3           штатный сотрудник 90 

1.4           совместитель 4 

1.5           почасовая оплата 0 

1.6           на время отсутствия штатного сотрудника 1 

       из них имеют статус: 

 1.7           работающий сотрудник 92 

1.8           в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9           на длительном лечении 0 

1.10           в отпуске по беременности и родам 0 

1.11           в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 3 

1.12           в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

    

 2 Всего педагогов 75 

       из них имеют образование: 

 2.1           высшее профессиональное 63 

2.2           неполное высшее 0 

2.3           среднее профессиональное 12 

2.4           среднее общее 0 

2.5           начальное профессиональное 0 

2.6           неполное среднее 0 
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2.7           не указано 0 

       из них имеют квалификационную категорию: 

 2.8           высшая категория 14 

2.9           первая категория 41 

2.10           вторая категория 0 

2.11           без категории 20 

       из них имеют звание: 

 2.12           заслуженный учитель 0 

2.13           народный учитель 1 

2.14           заслуженный тренер России 0 

       из них имеют учёную степень: 

 2.15           доктор наук 0 

2.16           кандидат наук 3 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми обра

зовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра

зования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализую

щей основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 

часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на ба

зе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанци

онных образовательных технологий. 

В школе  создаются условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной об

разовательной программы основного общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. Реализуется график непре

рывного повышения квалификации педагогических работников, а также график аттестации кад

ров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работни

ков государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников.  Для реализации основной образова

тельной программы основного общего образования образовательная организация ставит перед 

собой  следующую цель: 

Построить систему методического сопровождения учителя, ориентированного на профессио

нальный рост, поиск эффективных способов педагогического взаимодействия, расширение педа

гогического кругозора. 

Задачи: 

 создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов  

 совершенствование профессиональной деятельности учителя, как основы решения про

фессиональных проблем и осуществления достижений; 

 овладение учителем разными моделями организации сообщества участников образова

тельного процесса для того, чтобы более успешно решать учебные, коммуникативные, со

циальные и другие, возникающие в педагогическом процессе, задачи. 

Корпоративное взаимодействие 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: формирование новых 

компетенций учителя в соответствии  с профессиональным стандартом педагога. 

Принятие ценностной основы образовательной организации: 
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 открытость, научность, гуманистическая направленность образовательной системы обра

зовательной организации 

 осознанное стремление к достижению поставленных целей участниками образовательного 

процесса 

 уклад школьной жизни: общешкольные традиции  

 не побеждать ученика, не бороться с его родителями, а сопровождать и вместе сотрудни

чать. 

 учитель - пример для ученика: во внутренней дисциплине, в подтянутости обязательно

сти; интеллигентном стиле общения 

Общий четкий порядок, разумные последовательные требования, основанные на уважении к 

учителю, ученику и школе в целом; на принятых всеми правилах; на справедливых принципах. 

Создание внутренней культуры в организации и формирования имиджа на рынке образователь

ных услуг. 

 

План мероприятий 

 

Содержание 
2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020-

2021 

1. Развитие системы мониторинга образовательных потребностей педагогов  

Создание системы мониторинга и диагностики компе

тентностей педагогов в соответствии с профессиональ

ным стандартом педагога 

+ + + + + + 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики 

обученности учащихся по предмету + + + + + + 

Актуализация методических поисков через работу учи

теля в МО по предметам  + + + + + 

Составление перспективного индивидуального плана 

подготовки педагогических кадров (на уровне админи

страции, на уровне учителя) 
+ + + + + + 

2. Создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогических 

кадров 

 

Повышение профессиональной компетентности и мето

дического мастерства учителя на всероссийском, город

ском и районном уровнях. 
  + + + 

+ 

Разработка Программ внутрифирменного повышения 

информационной культуры современного учителя «Про

фессиональная ИКТ компетентность», «Работа с девиа

нтными, зависимыми, социально запущенными и соци

ально уязвимыми учащимися» 

+ +    

 

Внедрение Программ внутрифирменного повышения 

информационной культуры современного учителя «Про

фессиональная ИКТ компетентность», «Работа с девиа

нтными, зависимыми, социально запущенными и соци

ально уязвимыми учащимися» 

 + + + + 

 

 

+ 
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Формирование электронной библиотеки (медиатеки) (на 

базе библиотеки): 

Создание банка педагогических идей 

Создание учебных комплексов по подготовке к ОГЭ 

(теоретические материалы, справочные, тренинги) 

Сценарии внеклассных мероприятий 

+ + + +  

 

Создание, внедрение и использование информационного 

ресурса «Электронная учительская» на базе локальной 

школьной сети 
  + + + 

 

3. Научно-методическая работа учителя в рамках методической темы школы 
 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 
 + + + 

 

+ 

 4. Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Практикоориентированные, проблемно-проектные семи

нары, посвящённые содержанию и ключевымособенно

стям ФГОС 
+ + + + 

 

+ 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесе

ния собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС 
 + + + 

 

+ 

Организация работы методических объединенийучителей 

по проблемам введения ФГОС + + + + 
 

+ 

Круглые столы участников образовательного процесса и 

социальных партнёров по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС 
  + + 

 

+ 

Участие педагогов в разработке разделов и компоненто

вобразовательных   программ школы  + + + + 
 

+ 

Участие педагогов в проведении мастер- классов, круг

лых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и ре

ализации ФГОС 

+ + + + 

 

+ 

 5. Оценочная деятельность учителя 
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Создание системы рейтинговой методики оценки  дея

тельности учителя: 

Анализ учебных достижений учеников 

Участие и победы учеников в олимпиадах разного уровня 

Организация внеурочной работы по предметам (конкур

сы, игры, праздники) 

Разработка программ элективных предметов  

Участие в педсоветах, семинарах 

Представление и обобщение опыта 

 + + + 

 

+ 

Новые методики оценивания знаний учащихся 
 + + + 

 
+ 

Дальнейшее развитие учебно-методического комплекса 

(дидактический материал к уроку и т.д.)  + + + 
 

+ 

 Создание здоровьесберегающей среды 

проведение опроса учителей по анкетам с вопросами, вы

являющими отношение учителей к своему здоровью, их 

мнения об условиях работы относительно влияния на их 

здоровье, предложений к руководству ОУ валеологиче

ского характера;  

+ +   

 

 

составление учителями программы (рассчитанную на 

четверть, полугодие, год) личного здравопостроения 

(например: отказ от вредных привычек, освоение мето

дик по оздоровлению, изучение и применение психотех

ник и т. д.), с обязательной фиксацией результатов 

(уменьшение времени проведенного на больничных, 

научился выходить из стрессовых ситуаций, улучшение 

памяти и т.д.);  

 + + + 

 

+ 

 анализ руководителями ОУ результатов анкетирования, 

изучить рекомендации медиков, исследовать возможно

сти ОУ на предмет  организации «комнаты здоровья»  

для учителей; 

 

+ + +  

 

 

поиск социальных партнеров и их привлечение к кон

струированию здоровьесберегющей среды в ОУ (не толь

ко учителей других ОУ, но и медиков, физиологов, пси

хологов, дизайнеров); 

 

+ + + + 

 

+ 

составление плана и графика обучения учителей здоро

вьесберегающим и оздоровительным методикам специа

листами (физиологи, психологи и др.),  
 + + + 

 

+ 

проведение личных консультаций;   
 + + + 

 
+ 

Использование технологии медиации для сохранения 

психического здоровья учителя 
+ + + + 

 
+ 

Создание команды учителей по  различным видам спор

та, включение учителей в подготовку к сдаче норм ГТО, 

выездные дни здоровья 

+ + + + 

 

+ 
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поиск средств на оздоровительно-профилактические ме

роприятия учителей (курс массажа, посещение бассейна, 

каникулы в санатории и др 

 + + + 

 

+ 

проведение семинаров и мастер-классов по здравопо

строению и сохранению здоровья учителя;  + + + 
 

+ 

осуществление мониторинга достижений учителей при 

выполнении ими личного плана по оздоровления 
  + + 

 
+ 

обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы с участниками и партнерами проекта, пред

ставителями общественности, специалистами, с целью 

внесения корректировок в программу; 

  + + 

 

 

анализ результатов реализации проекта и их доведение 

через различные СМИ до общественности;     
 

+ 

распространение опыта среди учителей района, города, 

области, регионов м использованием возможностей со

циальных сетей. 
    

 

+ 

Меры, действия, мероприятия, обеспечивающие развитие кадрового потенциала ГБОУ 

СОШ № 535 Калининского района 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и квали

фикации педагогических работников с вовлечением в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников.  

 Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации и уровня обра

зованности, в том числе на основе использования современных цифровых технологий.  

 Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в том числе внесе

ние изменений в должностные инструкции педагогических работников 

 Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 

 Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику профес

сиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого качества образования 

 Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных про

грамм при формировании кадрового состава образовательной организации. 

 Формирование инновационной культуры педагогов 

 Модернизация системы работы с «начинающими специалистами» и вновь принятыми 

учителями, вовлечение их в различные формы поддержки и сопровождения. 

 Увеличение количества реализуемых социальнообразовательных проектов, новых допол

нительных программ и программ внеурочной деятельности.  

 Формирование банка кадрового резерва для развития школы 

 Развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников  

 Повышение квалификации педагогов уровня начального общего образования в направле

нии математического и естественно-научного образования 

 Привлечение сторонних организаций дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

 Сотрудничество педагогов с образовательными, научными и иными организациями, име

ющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в образовательной деятельности 

Задача 2. Расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с 

применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками.  

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства разных уровней. 
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Планируемы результаты: 

• Образовательный процесс, осуществляемый на основе новых педагогиче

ских технологий,в том числе информационно- коммуникационных  технологий, обеспечиваю

щих новое качество  образования. 

• Обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими 

кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 

• Высокий уровень профессиональной компетентности и мобильность педагогов, позволя

ющий успешно решать задачи современного образования. 

• Эффективная система комплексного научно-методического сопровождения образователь

ного процесса в ОО. 

• Создание условий взаимного доверия, взаимопонимания, профессионального взаимодей

ствия между учителями. 

• Предоставлении гарантии сохранения рабочего места, получения заработной платы (ис

точника дохода), безопасности труда, комфортных условий, стабильности. 

• Эффективная оценка качества труда сотрудников школы. 

• Организационные и научно-методические условия для развития профессиональной ком

петентности, повышение квалификации педагогических работников. увеличение доли педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

• увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации;  

• повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования;  

• снижение уровня профессионального выгорания; 

• увеличение доли педагогических работников, включенных в инновационную деятельность 

• увеличение доли дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с примене

нием дистанционных технологий;  

• увеличение количества проводимых учреждением открытых и дистанционных мероприя

тий в год;  

• увеличение количества реализуемых социально-образовательных проектов. 

 

Описание планируемых результатов реализации развития кадрового потенциала школы, 

их количественные и качественные показатели 
 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

Проект  «Развитие кадров» 

Укомплектованность кадров 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

75 80 85 85 85 

Доля педагогов, реализующих индивидуальный план 

профессионального роста по персонифицированным 

программам ДПО с целью устранения профессиональ

ных дефицитов; 

30 50 60 80 90 

Доля педагогов, реализующих возможности федераль

ной системы профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работни

ков 

30 50 60 80 90 

Доля педагогических работников, прошедших повыше

ние квалификации (предметная область, ФГОС). 

100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших повыше

ние квалификации в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

80 90 100 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших повыше

ние квалификации в сфере внедрения и использования 

электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательном про-

цессе. 

30 50 60 70 80 

Доля педагогических работников, прошедших повыше 15 25 50 100 100 
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ние квалификации в рамках программы по развитию 

функциональной грамотности школьников, стратегиям 

формирующего оценивания и смыслового чтения в рам-

ках ФГОС. 

Количество педагогических работников, принявшая 

участие профессиональных конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

3 5 7 10 12 

Доля педагогических работников, распространяющих 

педагогический опыт, через публикации, выступления, 

участие в профессиональных конкурсах т.д. 

50 60 70 80 100 

Доля педагогических работников, участвующих в дея

тельности профессиональных ассоциаций, в программах 

обмена опытом. 

40 45 50 55 60 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру

да. 

 

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников. 

 
Показатель Баллы Подтвержде-

ние/расчет 

Балл 

1. Результативность деятельности учителя 

1.1 Качество знаний        (А/В)*100% * K, где А -  число учащихся, 

обучающихся на «4» и «5»  В -  общая числен

ность обучающихся по предметам; К – 

коэффициент группы сложности предметов 

Для учителей русского языка  и литературы, ма

тематики, физики химии  устанавливается 

коэффициент  (К) = 1 (1 –я группа сложности); 

для учителей истории, обществознания,  биоло

гии, географии, иностранного языка, начальных 

классов (без изо и технологии)  устанавливается 

коэффициент  (К) = 0,7 (2-я группа сложности); 

для учителей физического воспитания, техноло

гии, музыки, изобразительного искусства, ОБЖ, 

устанавливается  коэффициент  (К) = 0,5; (3-я 

группа сложности) 

>50% =5 

>30%=3 

% уч-ся на «4» и 

«5»   

 

1.2 Успеваемость по 

предмету 

100% =1 

<98% минус 1 

Отсутствие «2»   

1.3 Динамика учебной 

успешности 

Сравнить периоды пред

шествующий и настоя

щий  

 Увеличение доли обучающихся, закончивших 

учебный период с положительными оценками:  

Рост от 3 % и выше =1 балл;     

  

1.4 Достижения учащихся 

(олимпиады, конкурсы) 

Учитывается 3 любых 

результата 

Межд. уровень: Победитель = 20 Призер =15  

Всеросс. уровень: Победитель = 15 Призер =10  

Регион/город.уровень: Победитель = 10 Призер 

=5  

Районный уровень: Победитель = 5 Призер =3  

Указать: уровень, 

Ф.И. уч-ся, класс, 

место, название 

олимп/конкретно. 

 

1.5 Независимая оценка ре

зультативности учебной 

деятельности (ГИА, ЕГЭ, 

ВПР, региональные диа

гностические работы.) 

>70% =10 

>50% =5 

>30%=3 

 

 

Качество («4и5»)   

1.6 Независимая оценка ре

зультативности учебной 

деятельности (ГИА, ЕГЭ, 

Отсутствие «2» =10 

>10% «2»= -5 

Преодоление мин. 

порога, отсутствие 

«2» 
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ВПР, региональные диа

гностические работы.) 

1.7  Дополнительная работа 

по предмету 

(консультации)  

 Макс. балл =2 Наличие утвер

жденного графика, 

журнала консуль

таций. 

 

1.8 Внеурочная деятельность 

по предмету  

При наличии 2-х и более мероприятий, подго

товленных учителем по предмету в рамках вне

урочной деятельности – 1 балл, при отсутствии 

мероприятий – 0 баллов 

Перечислить ме

роприятия  

 

1.9 Обеспечение  безопасно

сти жизнедеятельности 

детей в учебно-

воспитательном процессе 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных 

случаев =2 , наличие указанных случаев = «-2»  

 

  

2. Сложность и качество выполняемых работ  (учебно-методическая активность педагога) 

2.1 Участие уч-ся  в  научно –

практических конферен

циях/  форумах   разного 

уровня с докладами (те

зисами) по предмету.  

Макс. балл = 20 

международный уровень участия  = 20  

всерос. уровень = 15; 

город. уровень = 10 ; 

район. уровень = 5; 

школьн. уровень =2  

Указать: уровень, 

Ф.И. уч-ся, класс, 

название конфе

ренции 

 

2.2 Подготовка учащихся к 

школьной конференции 

проектно-

исследовательских работ 

> 3 учащихся =8 

1 -2 учащихся =3 

 

 

  

2.3 Очное участие учителя в 

конференциях различных 

уровней  в статусе до

кладчика или участника. 

 

Макс. балл = 20 при статусе  докладчика 

Межд. уровень  = 20 баллов  

Всерос. уровень = 15 

Город. уровень = 10 Район. уровень = 5 

Школ. уровень =3  

Максимальный балл = 1 при статусе участника 

конференции любого уровня 

Указать: уровень, 

название конфе

ренции, статус. 

(приложить копии 

сертификатов) 

 

2.4 Уровень программы по

вышения квалификации 

учителя 

Макс. балл = 5 

обучение в магистратуре \ аспирантуре\  докто

рантуре = 5  

обучение по программам высшего образования =  

3 

обучение на курсах повышения квалиф. = 1  

Указать название 

курсов (приложить 

копию свидетель

ства) 

 

2.5 Уровень и статус участия 

в профессиональных кон

курсах 

 

Макс. балл = 20  

Всерос. уровень  = 30 баллов  

Городской уровень = 20 баллов  

Районный уровень 1 место = 15 баллов 2\3 место 

= 10   Участие – 5 балла  

Школьный уровень1 место = 3 балла 2\3 место = 2 

балла  Участие – 1 балл 

Указать: уровень, 

название конкурса, 

результат (прило

жить копии серти

фикатов, грамот, 

дипломов) 

 

2.6 Участие учителя в  

творческих, проблемных 

группах школы, района 

Районный уровень=5 

Школьный уровень 

Руководитель группы =3 

Участник группы =1 

При участии в 

районной группе, 

наличие приказа о 

зачислении 

 

2.7 Проведения консульта

ций, мастер классов, се

минаров, статьи в СМИ, 

публикации в Internet и 

пр.  

 

Организация собственной страницы на сайте = 1 

балл   

Организация веб-консультаций для уч-ся = 1 

баллов; 

Организация веб-консультаций для родителей = 

1  

Публикации в интернет пространстве=1 

В печатных изданиях =2 

Вебинары  по предмету, мастер-классы: 

участник =1докладчик = 4 

Указать название 

сайта, семинара, 

публикации. (при

ложить копии ста

тей, скриншоты 

сайтов, публика

ции) 

 

2.8 Открытые уроки 

 

Город. уровень = 6  

Район. уровень = 2  

Школьный уровень = 1  

Указать тему от

крытого урока, 

класс, уровень 
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2.8 Результат работы педаго

га по теме самообразова

ния 

Педагог не имеет системы работы по теме=0 пе

дагог работает по системе, имеет обобщение сво

его опыта по теме (методические разработки, 

аналитические материалы, выступления =2 

  

2.9 Выступление на педаго

гических советах,  

По факту,  

10 балла за каждое выступление 

Указать тему вы

ступления. 

 

2.10 Активное участие педаго

га  экспертной работе, 

организации ЕГЭ, ГИА в 

ППЭ 

Участие  педагога в  ЕГЭ, ГИА в ППЭ =1  

В качестве эксперта =5 

  

2.11 Создание элементов об

разовательной инфра

структуры 

Оформленный кабинет=2 

Участие в оформлении рекреаций и др. вне каби

нетных объектов– 2 балла 

  

2.12 Наличие классного руко

водства 

5   

2.13 Организация самоуправ

ления в классном коллек

тиве 

Систематически действующий орган классного 

самоуправления - 2 балл; 

Отсутствие систематически действующего орга

на классного самоуправления - 0 баллов 

  

2.14 Работа с детьми из соци

ально-неблагополучных 

семей 

Положительная динамика – 2 балла, отрицатель

ная – 0 баллов 

  

2.15 Профилактика правона

рушений 

Отсутствие правонарушений = 1;      

2.16 Доля учащихся, зареги

стрированных на сайте 

ГТО 

>70% =10 

>50%=7 

>30%=5 

  

2.17 Замещение болеющих 

воспитателей ГПД 

1 балла за каждый день замещения Заполняется адми

нистрацией школы 

 

3. Сохранение здоровья обучающихся 

3.1 Охват обучающихся го

рячим питанием   

Показатель ниже общешкольного по параллели = 

0; 

показатель на уровне общешкольного по парал

лели = 1;   

показатель выше уровня общешкольного= 2  

  

3.2 Участие педагога в орга

низации отдыха детей    

Работа  в лагере с дневным пребыванием в каче

стве воспитателя (во вторую часть смены)  = 5; 

В первую часть смены =2 

  

3.3 Организация физкуль

турно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Проведение мероприятий физкультурно- оздоро

вительной и спортивной направленности = 5 бал

ла  

  

4. Соблюдение исполнительской дисциплины 

4.1 Наличие (отсутствие) 

жалоб (благодарностей) 

со стороны родителей, 

уч-ся 

Отсутствие жалоб за период = 2 

Наличие благодарственных писем по факту =1 

Наличие жалоб «-1» за каждую зарегистрирован

ную жалобу 

Заполняется адми

нистрацией школы 

 

4.2 Трудовая дисциплина.  

Соблюдение правил 

внутришкольного распо

рядка (дежурство по 

школе и т.д.) 

Отсутствие замечаний = 1; 

наличие замечаний (опоздания  педагога, нару

шения правил внутреннего трудового распорядка 

и т.д.) - «-1» балл за каждое 

  

4.3 Качество ведения доку

ментации (классный жур

нал,  электронный жур

нал, дневники учащихся) 

Ведение документации без замечаний = 5 

Устранение замечаний на след. день после про

верки =2 

Заполняется адми

нистрацией школы 

 

4.4 Организация рабочего 

места учителя 

Соблюдение санитарно-гигиенических требова

ний к  рабочему месту учителя = 1 наличие заме

чаний - «-1» балл за каждое  

Заполняется адми

нистрацией школы 

 

5. Участие  педагога в общественной социально-значимой деятельности 

5.1 Социальное партнерство Сотрудничество  с 2 и свыше  учреждениями -1   
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с другими учреждениями  балл 

5.2 Профсоюзная  работа 

(председателю, членам 

профкома, уполномочен

ным по охране труда) 

От 0 до 20 чел. работающих членов профсоюза 

=1 балл;  

от 20 до 40 =2 балла;  

от  40  и выше  =3 балла  

  

5.3 Участие в художествен

ной самодеятельности   

Участники уровня учреждения =1, районного 

уровня =2 

  

5.4 Участие в спортивной 

деятельности  

Участники = 1   

5.5 Участие в подготовке к 

новому учебному году   

  Организация ремонта класса = 2; участие в ре

монте помещений учреждения =2  

  

5.6   Участие в  благоустрой

стве и озеленение терри

тории 

Оформление клумбы, посадка деревьев =1    

Итого баллов:  

 

3.4.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровненачального общего образования 

Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной органи

зации; 

 профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения отнесятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психологопедагогическую поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образова

ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран

тии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Школа располагается в одном здании. На территории школы функционируют оборудованный 

стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговой дорожкой, 

детский игровой городок, полоса препятствий. 

В помещении школы оборудован  спортивный зал, медицинский кабинет, столовая, библиотека, 

психолога и социального педагога, кабинет для индивидуального обучения. 
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Все занятия проводятся в 16оборудованных кабинетах, оборудованных современной мебелью, 

техническими средствами. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием (в начальных 

классах 16 мультимедийных установки и 3 интерактивных доски),  мобильный  учебно-

лабораторный комплекс, работают 1 стационарный компьютерный класс, 1 мобильный класс, 

проводится работа по созданию медиатеки, работает сайт школы, электронный журнал (днев

ник), локальная сеть. Все  школьные компьютеры подключены к Интернет. Есть возможность 

проводить оценку качества усвоения программ  с использованием АИС «Знак», занятия по Лего-

конструированию проходят в компьютерном классе. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес

платного основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос

сийской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального об

щего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

 

Материальнотехническая база образовательной организацииприведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организа

ции и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НООдля обеспечения всех предметных областей и внеуроч

ной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную про

грамму начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работ

ников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техни

ческим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и изобразитель

ным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, книгохранилищами, обеспечивающими со

хранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом, стадионом), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 игровой площадкой для прогулки групп продленного дня; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 



 238 

 административными помещениями и помещениями для работы педагога-психолога, 

оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией). 

Образовательная организацияобеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательнойдеятельности, обеспечивающей реализацию основ

ных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печат

ные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных об

ластях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про

граммной). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тира

жирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников об

разовательных отношенийа; документкамеру, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при

кладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор

ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, об

щение в сети Интернет); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра

бота в библиотеке); 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 
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 планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носи

телях,; 

 работа школьного сайта; 

 организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 

Собственником имущества ГБОУ СОШ № 535 Калиниского района Санкт_Петербурга явля

ется субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург. 

В целях обеспечения образовательной деятельности имущество закрепляется за Образова

тельным учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек

сом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Образовательно

го учреждения, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закреплен

ным за ним в пределах, установленных законом, в соответствии с уставными целями деятельно

сти, заданиями собственника и назначением имущества. 

Источники формирования имущества и денежных средств Образовательного учреждения 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

Имущество и денежные средства Образовательного учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных Уставом. 

 Недвижимое имущество, закрепленное за Образовательным учреждением или приобре

тенное за счет средств, выделенных ему за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на приобре

тение этого имущества, а также находящегося у Образовательного учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежат обособленному учету. Виды и перечень особо ценного имуще

ства определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

ГБОУ СОШ №535 Калининского района, располагается по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 

дом 13, корпус 6, литера А. 

Отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью 5475,4 кв. м., с прилегающим участком пло

щадью 21737 м. кв. Год ввода в эксплуатацию 1968.Здание эксплуатируется в штатном режиме. 

Наружные и внутренние стены - сборные железобетонные панели. Высота здания - 14,51м. 

Фундаменты – сборные железобетонный, ленточный. Стены и их наружная отделка – из несущих 

железобетонных панелей, облицовка, керамическими плитками. Междуэтажные и чердачное пе

рекрытия - сборные железобетонные плиты. Полы – дощатые, окрашены, паркетные, из керами

ческой плитки, линолеум. Внутренняя отделка – окраска, штукатурка. 

Объект расположен в черте городской застройки на территории Калининского района. 

  

Материально-техническая база ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга,в том числе  приспособленное для использования  отдельными категориями 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 
 Земельный участок площадью21731кв.м. с ограждением территории образовательного 

учреждения, 

 Плоскостное спортивное сооружение: Школьный стадион общей площадью 2640 кв. м 

(80х33) с ограждением, резиновой крошкой и искусственной травой, электрическим прожектор

ным освещением, трибунами: волейбольная площадка 18х9 кв.м, баскетбольная площадка 26х14 

кв.м, футбольное поле 1 414 кв.м, площадка ОФП, беговые дорожки, 

 Детская игровая площадка 100 кв. м со спортивно-игровым городком 

 Кабинет врача: площадь 18,3 м2; стены у раковины – кафель на высоту 1м.70 см. , умы

вальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, дозатор для жидкого мыла. Пол - лино
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леум; освещение естественное + иск.- люминесцентные лампы (4 светильника по 4 лампы); шка

фы для карточек; 2 стола,ростомер, весы напольные, комплект медицинский диагностический. 

 Процедурный кабинет: кафель до потолка. Пол - линолеум; освещение естественное + 

иск. (2светильника по 4 лампы), умывальная раковина, смеситель с локтевым управлением, ре

зервный источник горячего водоснабжения, дозатор с жидким мылом; 2 холодильника; дозатор 

д/бумажного полотенца; один мед.шкаф, кушетка, бактериальная лампа, ширма, три 

проц.столика, лампа-лупа для диагностики педикулеза 

 Столовая с обеденной зоной на 150 посадочных мест 

 Актовый зал на 200 посадочных мест, оснащенный проекционным оборудованием, мик

шерским пультом, радиомикрофонами, колонками с усилителем, музыкальным центром 

 Спортивный зал площадью 287,7 кв.м 

 Стадион 2011 года с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, бе

говые дорожки, спортивное оборудование 

Спортивное оборудование и инвентарь:Бадминтон- 10, Сетка в/б, Гантели, Скакалка. Гиря 

16 кг. Скамейка гимнаст, Козел, Стенка гимнаст, Кольцо б/б, Футболки, Лыжи9, Эспандер дет

ский, Манишка д/игры, Мат поролоновый, Ворота, Коврики д/гимнастики, Дуги д/подлезания, 

Медбол, Штанга, Мостик гимнастический, Конус, Мяч б/б, Фишки д/разметки, Мяч в/б, Стол 

д/настольного тенниса, Мяч резин, велотренажер, Мяч тенисный, вестибулоплатформа, вибродо

рожка большая, Мяч ф/б, Мяч гандбольный, виброскамейка, Обручи, горка корректирующая, 

тренажер многофункциональный, тренажер «наездник», устройство моделирования ситуаций, 

столы для настольного тенниса 

Библиотека 
 Помещение библиотеки, оснащенное стеллажами для хранения книг, АРМ библиотекаря, 

множительной техникой, мини-читальный, конференц зал с конференц-столом и проекционным 

оборудованием 

Библиотечный фонд: 
Количество единиц учебной литературы: 

на 01.04.2021 26753 экз. 

Количество единиц художественной литературы – 11920 экз. не изменился по сравнению с 

прошлым годом 

В соответствии с утвержденным УМК школы 100% обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями 

Учебные кабинеты 
 43 учебных кабинетов, укомплектованных необходимой мебелью для учащегося, учите

ля, для хранения методических пособий учителя идетских учебных принадлежностей 

 В каждом кабинете АРМ учителя. презентационное оборудование: проекторы или интер

активное оборудование, документ-камеры, МФУ 

Для практических занятий 
Компьютерный класс (стационарный) 

1 на 12 посадочных места+1 ноутбук учителя 

Мобильный класс (ноутбуки) 

1 на 15 посадочных мест с тележкой для подзарядки ноутбуков+ 1 ноутбук учителя 

Компьютеры в учительской (стационарные) 

Дистанционное обучение: 
3 комплекта для дистанционного обучения (учитель+ученик), цифровые микроскопы 

Демонстрационное и лабораторное оборудование для изучения физики 
1+10 

Лего-конструкторы: 
- Перворобот LEGO WeDo 

- Технология и физика 

- Технология и физика. Пневматика. Солнечные батареи." 
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Оборудование для занятий шахматами: демонстрационные шахматы, 30 комплектов игро

вых шахмат 

Мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск 

Брейн-система для игры в брейн-ринг 
 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются совре

менной информационнообразовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая си

стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент

ность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессио

нальных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо

вохозяйственную деятельность образовательной организации ( делопроизводство, кадры). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими органи

зациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельностиобеспечи

вает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са

мостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использова

ния средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графи

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерени; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, медиаоборудо

вания; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс

периментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи

телях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцени

ческой работы, театрализованных представлений; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; интерактивные дояки, принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудова

ние компьютерной сети; система проверки качества образования, учебно-лабораторный ком

плекс. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка пла

нов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учреди

теля; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ форми

рования ИКТкомпетентности работников ОУ. 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: размещаются до

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные по

собия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и ма

териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального обще

го. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур

сам (ЭОР). Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образователь

ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд допол

нительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

При реализации ОПП с применением электронного обучения и дистанционных образователь

ных технологий в соответствии с целями и задачами образовательной программы и возрастными 

особенностями обучающихся могут использоваться различные универсальные Интернет- ресур

сы. 

Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР федеральных образовательных порталов, ру

гих дистанционных образовательных платформ и включают перечень истпользуемых образова

тельных ресурсов в описательную часть своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обу

чении обучающихся основной общей школы используются следующие образовательные ресур

сы: 

 https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, что

бы ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, 

желание получать знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому 

программа дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погру

жение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование. 

 https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного 

интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усили

вающая  классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла 

научную и педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие 

наших образовательных курсов федеральному государственному образовательному стан

дарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

 https://education.yandex.ru - «Яндекс-учебник» - это бесплатная цифр овая образова

тельная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку и мате

матике для 5 классов, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной св язью 

для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования. 

 https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» - это интерактивные уроки по 

всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строят

ся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших неза

висимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаме

национных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итого

вой аттестации в форме ОГЭ. 
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 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основ

ным предметам школьной программы. 

 https://newschool.pcbl.ru . ШЦП – электронная информационно - образовательная среда 

Школьная цифровая платформа. Все материалы в ШЦП, в том числе средства обучения и 

воспитания, представлены в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной фор

ме, включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, ауд иозаписи, 

тексты,  задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе представляющие со

бой составные произведения. 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и 

родителей. На онлайн -курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники го

товятся к ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного об

разования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

 Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

 https://olimpium.ru/ .Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и курсов  

 https://ege.sdamgia.ru/ . Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ—2020 по 

всем предметам. Система тестов для подготовки и  самоподготовки к ОГЭ. Обсуждения 

задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. База задач формируется на основе Откры

того Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов 

ОГЭ. Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под де

моверсию ОГЭ. 

 https://math-oge.sdamgia.ru/ . Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

 Электронные библиотеки, справочные ресурсы и другие. 

 

Оснащенность компьютерами 

ГБОУ СОШ №535 

         
Количество компью-

теров 

Год выпуска Всего На одного обу-

чающегося 

2021 - 2020 2019 - 2018 < 2018     

  по видам           

1.    

  

КПК 
13 0 9 22 0,021 

2.    

  

ноутбук (нетбук) 
38 17 39 94 0,09 

3.    

  

стационарный 
0 6 27 33 0,031 

  по назначению           

4.    

  

К. административный 
6 0 10 16 0,015 

5.    

  

К. - сервер 
0 2 0 2 0,001 

6.    

  

К. ученика 
43 3 27 73 0,07 

7.    

  

К. учителя 
2 18 38 58 0,056 

8.    

  

К. - графическая стан

ция 
0 0 0 0 0 

9.    

  

К. специализированный 
0 0 0 0 0 
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Компьютерные классы 

ГБОУ СОШ №535 

   
     

№ Компьютер-

ный класс 

Вид класса 

(стационар-

ный, мо-

бильный)  

Год 

вы-

пуска 

Кол-во 

компьюте-

ров учени-

ка 

Кол-во 

компьюте-

ров учите-

ля  

Нали-

чие 

ЛВС 

Подключе-

ние к Ин-

тернет 

1 Компьютерный 

класс стацио

нарный 

стационар

ный 

2012 12 1 + + 

2 Компьютерный 

класс мобиль

ный 

мобильный 2016 15 1 + + 

3 Компьютерный 

класс мобиль

ный ЦОС - 106 

мобильный 2020 15 1   

4 Компьютерный 

класс мобиль

ный ЦОС - 304 

мобильный 2020 15 1   

 

Комплексы компьютерного оборудования 

ГБОУ СОШ №535 

  
 

№ Виды комплектов оборудования Количество ком-

плектов 

1 Компьютерный класс мобильный 3 

2 Компьютерный класс стационарный 1 

3 Компьютерный лингафонный кабинет 0 

4 Презентационный комплекс 51 

5 Серверно-коммутационный комплекс 1 

6 Система акустическая для конференцзала 0 

7 Система видеоконференцсвязи 0 

8 Система видеонаблюдения 0 

9 Система голосования 0 

10 Система управления и контроля доступом 0 

11 Цифровая лаборатория по биологии 0 

12 Цифровая лаборатория по естествознанию 1 

13 Цифровая лаборатория по физике 0 

14 Цифровая лаборатория по химии 0 

15 Цифровая лаборатория по химии и биологии 0 

16 Цифровая лаборатория робототехники 1 

17 Цифровой демонстрационный комплекс по биологии 0 

18 Цифровой демонстрационный комплекс по естествознанию 0 

19 Цифровой демонстрационный комплекс по физике 0 

20 Цифровой демонстрационный комплекс по химии 0 

21 Цифровой демонстрационный комплекс по химии и биологии 0 

 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 

ГБОУ СОШ №535 

    
    Количество  Процент от общего 

количества  

1.           Всего учебных кабинетов 42  
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2.           оснащенных компьютерами 41 97,62 

3.           подлюченными к ЛВС 42 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 42 100 

5.           имеющих презентационные комплексы 41 97,62 

 

3.4.6. Механизмы достиженияцелевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова

тельной программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру

дового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

соответствовуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной организации 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур

сов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, инфор

мационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори

тетами основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируеется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной об

разовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потреб

ностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партне

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

 

3.4.7. Реализация образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с при

менением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про
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грамм информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работни

ков.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техно

логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни

ков. 

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга  вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных про

грамм в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю

щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом испол

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обу

чения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 535 Калининского района 

Санкт-Петербурга  созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

 электронные информационные ресурсы,  

 электронные образовательные ресурсы,  

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,  

 соответствующих технологических средств 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистан

ционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности яв

ляется ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга  (г. Санкт-Петербург, ул. Со

фьи ковалевской д. 13 к.6) независимо от места нахождения обучающихся. 

 При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистан

ционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-

Петербурга  обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняе

мую законом тайну. 

Локальным нормативным актом ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга, 

который  регулирует применение в учреждении электронного обучения и дистанционных обра

зовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных общеобразователь

ных программ, является Положение об организации образовательной деятельности с применени

ем электронного обуче-ния и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 535 

Калининского района Санкт-Петербурга. 
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