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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гим-
назия № 65 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования,  утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 06.10.2009г., №373; 

Также при реализации ООП НОО учтены требования 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания". 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП НОО не ни-
же соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО.

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-
щего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравствен-
ное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБОУ гимназия № 65 в соответствии с основными принципами государствен-
ной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе "Об об-
разовании в Российской Федерации". А именно:

- признание приоритетности образования;
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции
в сфере образования;
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- гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-
долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-
ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федера-
ции
в условиях многонационального государства;

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-
ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи-
тания;

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организация-
ми;

- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.

Целью реализации образовательной программы МБОУ гимназия № 65 является:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-
ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования.

В соответствии с требованиями ФГОС Основная образовательная программа началь-
ного общего образования МБОУ гимназия № 65 содержит три раздела: целевой, со-
держательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации  ОП НОО, а  также способы определения достижения этих целей и ре-
зультатов.

Целевой раздел ФОП НОО включает: пояснительную записку; планируемые результа-
ты освоения  обучающимися   ОП НОО;  систему  оценки  достижения  планируемых ре-
зультатов освоения ФОП НОО.

Содержательный раздел ОП НОО включает следующие программы, ориентированные
на  достижение  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов,  рабочие  про-
граммы учебных предметов; программу формирования универсальных учебных действий
у обучающихся, рабочую программу воспитания.
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Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-
зультатов освоения ОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результа-
там освоения программы начального общего образования.

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содер-
жит:  описание  взаимосвязи  универсальных учебных действий с  содержанием учебных
предметов;  характеристики  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универ-
сальных  учебных  действий  обучающихся.  Сформированность  универсальных  учебных
действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы на-
чального общего образования.

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей,  к  которым относятся  жизнь,  досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-
ный труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедли-
вость,  коллективизм,  взаимопомощь и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преем-
ственность поколений, единство народов России. Рабочая программа воспитания направ-
лена на развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья
и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального
общего образования. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной  деятельности,  осуществляемой  гимназией   совместно  с  семьей  и  другими
институтами воспитания.

 Организационный раздел  ОП НОО определяет общие рамки организации образова-
тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации про-
граммы начального общего образования и включает: учебный план; календарный учебный
график; план внеурочной деятельности; календарный план воспитательной работы, содер-
жащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые орга-
низуются и проводятся образовательной организацией или в которых гимназия принимает
участие в учебном году.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования

1.2.1. Общее положение
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из  важнейших
механизмов 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
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
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Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной  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,  учебно-методической литературы,  а  также
для системы оценки качества  освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.

1.2.2 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  знаний  и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

– выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности —  оценки
результатов  деятельности  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 обу-
чающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предва-
ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-
сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, фор-
мирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-
ния этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характе-
ризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде-
лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб-
ного материала ожидается от выпускников. 

Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных  результатов
служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне,
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необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения  большинством  обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу
включается такая система знаний  и  учебных  действий,  которая,  во-первых,
принципиально  необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  может  быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая  осуществляется  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством
накопительной системы оценки (например,  портфеля достижений),  так  и  по итогам её
освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на
уровне,  характеризующем  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
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  примерной
программы  учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со
всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и 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 оценку  достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее  подготовленных
обучающихся.  При этом  невыполнение обучающимися  заданий,  с  помощью  которых
ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  Учёт  достижения
планируемых  результатов  этой  группы  ведется  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксируются по средством накопительной системы
оценки  (например,  в  форме  портфеля  достижений)  и  учитываются  при  определении
итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
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педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к
подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые
результаты освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-
компетентности обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  приводятся  планируемые

результаты освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при  получении  начального
общего образования. 

1.2.3 Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  при получении начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

1.2.3.1 Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к
школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной  деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  оценок  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в

форме осознания  «Я» как  члена  семьи, представителя народа,  гражданина России,
чувства  сопричастности  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 поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам

решения задач;
– адекватного  понимания  причин  успешности  или  неуспешности  учебной

деятельности;
– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы  и  чувства,  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 значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

1.2.3.2. Метапредметные результаты освоения ОП
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, 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 других людей;
– 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  нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой
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форме  хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей речи  на  русском,
родном и иностранном языках.
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 способу 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.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий с  использованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников (включая
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе
контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаково-символические 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  существенную 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 и классификацию по заданным критериям;

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его
строении, свойствах 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 существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;

– владеть рядом общих приёмов решения задач.
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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;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– 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  коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– 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
сотрудничестве;

– 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  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,
отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную
позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями
партнёров  в  сотрудничестве  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 сотрудничества с партнёром;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности.

1.2.4.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения  всех без исключения учебных предметов   при получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных,  учебных,  научно-познавательных  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 информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следствен-
ных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-
шений 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 жизненным 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
основанию;
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– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3
существенных признака;

– понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать  явление  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, подтверждающие вывод;
– сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста

информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

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

– составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о
прочитанном.
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 информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять

достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.4.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального

общего  образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы  с  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные
принципы  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,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения.

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 информации.

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  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут
формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  в
средней и старшей школе.

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

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную
информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты
на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
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– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться 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, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;

– редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в
соответствии  с  коммуникативной  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,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);

– 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 относиться к информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,
редактировать, оформлять 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 презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

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

образовательной организации;
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– 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  клавиатуры,  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 (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять
инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать  несложные  исследования  объектов  и  процессов  внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей
собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки
робототехнического проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.
–

1.2.4.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский
язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования

Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального

общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого
общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному  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
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-
ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-
ции в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-
щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной ре-
чи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-
ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-
ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
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успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-
логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-
тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-
ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-
ние задавать вопросы.

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 препи-
нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков:  познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  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 предложе-
ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных  действий  с  язы-
ковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит  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  и  безударные;

согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие
и глухие, парные и 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 справочниках.

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом на
основе  знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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– соблюдать нормы русского и родного литературного  языка в собственной
речи  и  оценивать  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 помощью к 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 алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических или речевых задач.
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 случаи);
– 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 существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги  вместе  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;
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– устанавливать  при  помощи смысловых вопросов  связь  между словами в
словосочетании и предложении;

– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;

– определять  восклицательную  и  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,
обстоятельства;

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

– 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 правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающие  предотвратить  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:
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– 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

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями общения (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как
средстве познания 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
литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками
формирования  эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми
коммуникативными и  эстетическими возможностями родного  языка,  используемыми в
художественных  произведениях, научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с
художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и  систематическому  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,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.
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Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,
соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного
(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану;  составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами
рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)
стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, 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;
воспринимать 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,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;

– 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  жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки  персонажей,
формировать  свое  отношение к  героям произведения;  определять  основные события и
устанавливать  их  последовательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию
произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;  объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;

– для научно-популярных текстов:  определять основное  содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания
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явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них,  подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 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,

фактами,  поступками (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами героев,  опираясь  на
содержание текста; 

– 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  содержании  текста;  составлять  характеристику  персонажа;  интерпретировать  текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 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  (только  для
художественных текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

– участвовать  в  обсуждении  прослушанного  или  прочитанного  текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета 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 высказывать суждение;
– осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного

текста и высказывать 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 заданной тематике или по собственному желанию;
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– вести  список  прочитанных книг  с  целью использования  его  в  учебной и
внеучебной 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:

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных
произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной
выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,
сказка, загадка, 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,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного 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

событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературного  произведения,  дополняя  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 отзыва;

– создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
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– создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

– работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в
виде мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4.4. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного языка (русского) и ли-
тературного чтения (на русском языке) на уровне начального общего образования

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального  самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и
письменной  речи  на  родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
 В результате изучения курса родного языка (русского) учащиеся при получении началь-
ного общего образования научатся

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-
щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-
вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-
вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-
зателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,  задачах,  сред-
ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи (рус-
ской) как показателям общей культуры человека и будут получены следующие учебные уме-
ния и качества:
 -эмоциональность, умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
-сочувствие другим людям, сопереживание;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к 
совершенствованию собственной речи;
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре
Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник научится:
- соблюдать нормы родного (русского) языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников;
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова род-
ного (русского) языка ответ самостоятельно либо обращаться за помощью к учителю, родите-
лям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова родного (русского) языка;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова родного (русского) языка;
– находить в словах родного (русского) языка с однозначно выделяемыми морфемами оконча-
ние, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова родного (русского) языка в соответствии с предложен-
ным алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов родного (русского) языка;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова родного (русского) языка к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбо-
ра слов родного (русского) языка;
– находить в тексте родного (русского) языка такие части речи, как личные местоимения и на-
речия, предлоги вместе 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 родного (русского) языка;
– классифицировать предложения родного (русского) языка по цели высказывания, находить 
повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
– определять восклицательную и невосклицательную интонацию предложения родного (рус-
ского) языка;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения родного 
(русского) языка;
– выделять предложения с однородными членами родного (русского) языка.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения родного (русского) языка —определения, до-
полнения, обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбор простого предложения род-
ного (русского) языка (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;
– различать простые и сложные предложения родного (русского) языка.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых неязыковых средств устного обще-
ния родного (русского) языка 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 (уме-
ние слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор) родного (русского) языка;
– выражать, используя родной (русский) язык, собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку на родном (русском) языке;
– 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
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Литературное чтение на родном языке:

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-
стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-
ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в система-
тическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения на родном языке (ознакомительное, изучающее, вы-
борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специ-
фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-
ную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя
на родном языке, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования ху-
дожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-
ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-
лучения дополнительной информации.
Выпускники научатся 
- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого эти-
кета родного языка (русского),
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 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения на родном языке
(русском),
-будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, со-
бытиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-
вествовательного характера с элементами рассуждения и описания на родном языке (рус-
ском);
-научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения на родном языке 
(русском)
Выпускники получат возможность научиться:
 выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) на род-
ном языке (русском) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
ты, презентацию).
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник научится:
– читать (вслух) выразительно на родном языке (русском) доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-
тельной подготовки;
– использовать различные виды чтения на родном языке (русском): изучающее, выбороч-
ное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-
ды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста на родном языке (рус-
ском) (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра-
вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности родной литературы (русской)
художественного текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-
сказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-
казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-
гих видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, мета-
фора, олицетворение, сравнение, эпитет);
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
го текста.

1.2.4.5. 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 иностранного языка как
средства  межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-
ко  заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры свое-
го народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю-
щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том
числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых на-
циональных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-
ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-
комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора,
выражение своего отношения к  литературным героям,  участие  в  ролевых играх будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-
ния у обучающихся:

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-
ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-
ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-
торых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности 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,
принятые 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 материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном 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 содержание 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;
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– правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной
почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
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

транскрипцию;
– 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,
соблюдая 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  начального образования;

– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной 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

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;
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– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,
Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;
наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временны´х  и  пространственных
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), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.4.6. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-
ний;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-
го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-
ки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения,  о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-
словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать
необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,
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сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Личностные результаты 
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к 
выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. - На-
выки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат. 
Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава-
тельных и практических задач. 
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-
нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-
дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и ана-
лизировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения. 
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика». 
Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-
странственных отношений. 
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в иг-
ре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-
ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интер-
претировать данные. 
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-
виатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
принтере). 

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение  или  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 действия;

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм—  грамм;  час—  минута,  минута—  секунда;  километр—  метр,  метр—
дециметр, дециметр— сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
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– 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.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– 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, квадрат, 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 научиться распознавать, различать и называть
геометрические 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).
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Выпускник получит возможность научиться вычислять 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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой алгоритм),

план поиска информации;
– 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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.4.7. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-
сти, семьи, общества;

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-
сийском обществе нравственных нормах и ценностях;

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нрав-
ственному совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-
сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-
ности,  становлении российской государственности,  российской светской (гражданской)
этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гра-
жданина в Российской Федерации; 
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–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебному модулю. Основы светской этики

Выпускник научится:

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской  (гра-
жданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах чело-
века  и  гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гра-
жданские 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 (гра-
жданской) 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
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-
ском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных 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.

1.2.4.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования:

получат возможность расширить,  систематизировать и  углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
ра,  овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-
стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий;
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обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-
ционального  российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской иден-
тичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды 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, знако-
мыми 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, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва-
ивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-
мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поис-
ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-
вать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  не-
большие презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-
ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят
элементарные  нормы  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 неживой природы, выделять их существенные признаки;
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– сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям

– и 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 описания 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 поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием виртуальных 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, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

– выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной
среде, оказывать первую помощь при несложных 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; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
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– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных
событий на «ленте времени»;

– используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить  факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос),  в том числе с позиции развития этических
чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания
чувств других людей и сопереживания им;

– использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и
детскую литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательной
организации, социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

1.2.4.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искус-
ство» на уровне начального общего образования

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-
ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-
ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-
лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-
мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального
выбора, 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
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  опти-
мизм, 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, на-
полнятся конкретным 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 органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут  заложены основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопри-
частности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осо-
знание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-
стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-твор-
ческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны 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
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проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,
живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-
прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;
различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного
языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры
своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,
человека, различные 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 содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание
в знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных
произведениях,  изображающих  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 воплощения собственного художественно-творческого 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  учебно-
творческой деятельности;

– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства образ человека:  передавать на плоскости и в объёме пропорции
лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений
человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
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для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

– использовать  декоративные элементы,  геометрические,  растительные  узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в
собственной  художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании
живописных композиций на заданные темы;

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

– осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной
художественно-творческой деятельности;

– выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной
выразительности  для  создания  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, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, 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.

1.2.4.10. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искус-
ство» на уровне начального общего образования «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-творче-
ской деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
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инструментах,  пластическом интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, 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, выра-
жать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-
пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластиче-
ских композиций,  исполнении вокально-хоровых и  инструментальных произведений,  в
импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-
ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-
ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-
тельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-
ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-
визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника,  включающее формирование его ду-
ховно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнитель-
ских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать  активное участие  в  общественной,  кон-
цертной 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 интона-
ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.

4.  Имеет представление об инструментах симфонического,  камерного,  духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-
бенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-
туара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-
ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-
ственной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-
разных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
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Обучающийся:

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-
ния 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 пра-
вильное 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
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-
сти исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, 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.

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 клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-
зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
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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 вы-
ученных 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
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-
ния музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-
ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-
щийся получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал,  собственные творческие замыслы в  раз-
личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-
ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-
визации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-
ятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-
ра;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-твор-
ческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкаль-
ные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.4.11. Планируемые результаты «Технология»
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального

общего образования:
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получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетиче-
ского  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 дизай-
на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-
тории возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой саморе-
ализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-
ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологиче-
ского мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, фор-
мирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначаль-
ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета  коммуника-
тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук-
тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе-
ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных дей-
ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси-
фикации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контро-
ля  и  коррекции  результатов  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 информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмен-
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тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание
Выпускник научится:

– иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) 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  инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в
выполняемые действия;

– выполнять  доступные действия  по  самообслуживанию и  доступные виды
домашнего труда.

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  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел,  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  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы их  ручной  обработки  (при  разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами:  чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими  (ножницы)  и
колющими (швейная игла);
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– выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования
модели и работать с простейшей технической  документацией: распознавать простейшие
чертежи  и  эскизы,  читать  их  и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения 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

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия
с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов  зрения,
нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата  эргономичные  приёмы  работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);

– пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой
информации;

– пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с
простыми  информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными
электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.4.12. Планируемые результаты «Физическая культура»
(для  обучающихся,  не  имеющих противопоказаний для  занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  образования
начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического  развития,  физической  подготовленности  и  трудовой  деятельности,  в  том
числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
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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 физические качества (силу, быстроту, выносливость,  равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, 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;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

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  отдыха  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
подготовленности  (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 занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

– целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных
занятий по развитию 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);
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– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое 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;
– выполнять передвижения на лыжах.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще-
образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназия № 
65:

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-
нивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки;

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-
жания учебных предметов начального общего образования и формирование уни-
версальных учебных действий;

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального обще-
го образования;

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего об-
разования) и оценку эффективности деятельности гимназии;

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
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НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образова-
ния, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-
чающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающим-
ся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, способствуют раз-
витию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою по-
зицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-
сти 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.
Основными  функциями системы оценки являются  ориентация образовательной дея-
тельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности МБОУ гимназия № 65 и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования в
гимназии.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают  планируемые  ре-
зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-
мы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогов основным объектом оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной  образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной програм-
мы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования предполагает  комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-
цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-
тельно  неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-
мися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-
виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-
зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного (базового)
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка,  как исполнение им
требований ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО применяется не только отметочная
система оценивания (4-х балльная), но и безотметочное оценивание (на основе процент-
ных шкал, уровней (высокий, выше среднего, средний, низкий).

4-х - балльная шкала оценки результатов начинает использоваться со второго полугодия 2
класса: достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как без-
условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-
го: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 
более одного недочета ; логичность и полнота изложения.

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-
вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-
тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-
териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала;

"З" ("неплохо") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъяв-
ляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-
ному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебно-
му материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса;

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо-
лее 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 не-
дочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсу-
ждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Ставится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее со-
стоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстети-
ческая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как до-
полнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель вы-
ставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (от-
метка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение
отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если в работе имеется не менее 2
неаккуратных исправлений; работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много
зачеркиваний,  клякс,  неоправданных  сокращений  слов,  отсутствуют  поля  и  красные
строки.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-
ников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед ученик ом динамику
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результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежа-
ние.  Особенностью  словесной  оценки  являются  ее  содержательность,  анализ  работы
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин
неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося
("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую от-
метку в качестве заключения, по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.

Характеристика уровневого (безотметочного) оценивания выполнения проверочных и
контрольных письменных работ

Часть работы % выполнения Уровень выполнения

Основная 90-100% Высокий

70-90% Выше среднего

50-70% средний

Менее 50% низкий

Дополнительная 50-100% Повышенный

30-50% базовый

В соответствии с формами обучения выделяются три формы оценки достижения планиру-
емых результатов: индивидуальная, групповая и фронтальная.
При индивидуальной форме каждый школьник получает свое задание, которое он должен
выполнять без посторонней помощи. Эта форма используется в том случае, если требует-
ся выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.

При групповой форме класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и
каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели группам предлагают
одинаковые задания или дифференцированные (проверяются результаты письменно-гра-
фического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемо-
го каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения
конкретного задания по звеньям).

При фронтальной форме задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки
изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесно-
го, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти и т.д.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапред-

метные и предметные.
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-
ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-
ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий
у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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 россий-
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-
роны своей личности;

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-
ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познава-
тельных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-
ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность
к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как ре-
гуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной орга-
низации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уро-
ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего 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 уче-
нии, способности адекватно судить о 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
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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 раз-
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-
мы.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего об-
разования  в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-
де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реа-
лизации  региональных  программ развития,  программ поддержки  образовательной  дея-
тельности, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работаю-
щие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики разви-
тия личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае стано-
вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-
образовательной деятельности гимназии. 

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-
сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося .
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-
щихся и включает три основных компонента:

–характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-
ную реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-
держка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-
ского развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или педагогов (или администрации гимназии при согласии родителей (законных предста-
вителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготов-
ку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз-
делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-
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ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы  «Чтение.  Работа  с  текстом».  Достижение  метапредметных  результатов
обеспечивается за счет 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; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями реализа-
ции и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических за-
дач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этой
деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии
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и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод
о  сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие
возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает
использование 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,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  оценивается  достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно
в  ходе  текущей  оценки  отслеживается  уровень  сформированности  такого  умения,  как
взаимодействие  с  партнёром:  ориентация  на  партнёра,  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  стремление  учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении 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
самостоятельности,  уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной  деятельности  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной
части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным 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  можно  выделить  опорные  знания (знания,  усвоение  которых  принципиально

60



необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты,  методы.  На уровне  начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён 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  данном  уровне  образования,  опорного  характера
изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа
реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
обучающихся.  В  эту  группу  включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и,
во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования  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  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с
предметным 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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти
действия преломляются через специфику предмета,  например,  выполняются с разными
объектами  —  с  числами  и  математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и  алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии,  что  образовательная  деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета  (в частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
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способы  обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной
исполнительской деятельности 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  классы  объектов.  Это  проявляется  в  способности  обучающихся
решать  разнообразные  по  содержанию и  сложности  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические 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
промежуточного 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 данного учебного курса.

-

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной
деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в
целом.  При  этом  наиболее  часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении
количественных показателей,  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  действиями  с  предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики
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 самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
– формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и

организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
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текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся
не только в  ходе учебной  деятельности,  но и в иных формах активности:  творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для
оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
включаются следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих,  выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам,  а  также в  ходе
посещаемых  учащимися  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной
программы гимназии.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ по  отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

– по  русскому,  родному  языку  и  литературному  чтению,  литературному
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему,  сочинения  на  произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и
диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических
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
мини  исследований  и  мини  проектов,  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 произведениям,  иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;

– по  технологии —  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты
собственного творчества, 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
листы  наблюдений  и т. п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными
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действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие  и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог,  организатор  воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники
образовательных отношений.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках
внеурочной и  досуговой деятельности,  например,  результаты участия  в  олимпиадах,
конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных
результатов 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
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на  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  применительно  к  особенностям  образовательной  программы  и  контингента
детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить  их с  критериями и  нормами,
представленными  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
достижений, делаются выводы:

1) о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования в основной школе;

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3) об  индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов
начального общего образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
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иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода  неперсонифицированных
обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому
языку, родному  языку  и  математике и  овладение  следующими  метапредметными
действиями:

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;

– коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с
учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
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, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач средствами данного предмета.

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 базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования  на  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного
произвольного овладения 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,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
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Педагогический  совет  гимназии  на  основе  выводов,  сделанных  по  каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального  общего образования и переводе
его на следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного вывода о достижении  планируемых результатов,  решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о  переводе обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
обучающегося, в которой:

– отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
обучающегося;

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

– даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  начального
общего образования  проводится  на  основе  результатов  итоговой оценки достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования с учётом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также текущая  оценочная

деятельность образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание
динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной
образовательной организации.

В  случае,  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,
централизованно  разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой
оценки  деятельности  образовательной  организации  начального  общего  образования
является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся

при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-
го  образования  (далее  —программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, допол-
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няет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно-
вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педа-
гогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю-
щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно зна-
ний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно
(или в коллективно распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-
фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способ-
ность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих
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 навы-
ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и
навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-
ных действий обучающихся для решения ими 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-
разования 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 программы формирования у обу-
чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 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,
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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.

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 хо-
де 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, со-
циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целе-
вые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности 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 основе:

–  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,  признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
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 нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой;

•  развитие умения учиться как первого шага к  самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-
вов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-
рованию, контролю, оценке);

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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-
щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффектив-
ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач  общекультурного,  ценностно  личностного,  познавательного  развития
обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостной  образовательной  деятельности  в  ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин,  в  метапредметной
деятельности,  организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у
обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления.  Существенную  роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности,  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык»  обеспечивают
формирование познавательных,  коммуникативных и регулятивных действий.  Работа с
текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической
и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,
графической  формы букв  обеспечивают развитие  знаково-символических  действий  —
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замещения (например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и  родного  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.

«Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке».  Требования к
результатам изучения данных учебных  предметов включают формирование всех видов
универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  и  Литературное  чтение  на  родном  языке  —  осмысленная,
творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией  восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-
нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию системы социальных личностных
смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев  литературных
произведений.  При  получении  начального  общего  образования  важным  средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»  и  «Литературное  чтение  на  родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

– смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с
героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации;

– основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим
историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны,  и  переживания  гордости  и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, 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 коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную
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 способствует:
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– общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования
обобщённых лингвистических 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 собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию общеучебных  познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь на смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста  на
основе плана).

«Математика».  При  получении  начального  общего  образования  этот  учебный
предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных
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  поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для
моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и
классификации (например, предметов, 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,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
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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, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование
готовых моделей для объяснения явлений  или выявления свойств объектов и создания
моделей);

– формированию логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних
признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных
связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и
культуры родного края.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в  соответствии с  целью,  умению контролировать соответствие выполняемых
действий  способу,  внесению  коррективов  на  основе  предвосхищения  будущего
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
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«Музыка».  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсу-
ждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрали-
зованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-
щества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном 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
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях;

-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к
культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, 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, выра-
жать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-
пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластиче-
ских композиций,  исполнении вокально-хоровых и  инструментальных произведений,  в
импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
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ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-
жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-
ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-
ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-
тельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб-
ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

-  формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наи-
более эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной дея-
тельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в про-
цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-
вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением; 

-  умение оценивать произведения разных видов искусства,  овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстника-
ми при решении различных музыкально-творческих задач;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-след-
ственных связей, 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 возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про-
цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебно-
го предмета «Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлече-
ния интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал,  применяя  музыкальные знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 конструирование
обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);

– специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки
предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  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;
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– формированием  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности
обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,

творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования
в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
преобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе

организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно
преобразующей символико-моделирующей деятельности;

– ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным
значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу  познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных 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  конструктивных  стратегий  совладения  и  умения  мобилизовать  свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

– в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

– в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,
ориентации на партнёра,  сотрудничеству и кооперации (в  командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия,  распределения функций и ролей в  совместной

76



деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный  контроль;
адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.3.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий

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
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-
полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-
ность которых является одной из составляющих успешности обучения в гимназии.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-
чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом воз-
расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-
ся,  т.  е.  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-
сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщённые действия открывают обучающимся возможность

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учеб-
ной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смыс-
ловых и  операциональных характеристик.  Таким образом,  достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-
ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную за-
дачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа ми-
ра и ценностно-смысловых оснований личностного морального 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;
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– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-
мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-
го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность
всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-
бой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования,  можно выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
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  организа-
цию 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-
ных характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- 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 (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-
ли.

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 по-
знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-
формации (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;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-
ские действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-
ны  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-
метную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
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- 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 причинно-следственных 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 компе-
тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-
ние  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 альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-
зация;

- 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,
современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
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способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-
ностной и познавательной сфер ребёнка.

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных дей-
ствий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношения-
ми с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из обще-
ния и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из
оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется пред-
ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательно-
го  и  внеситуативно-познавательного  общения  формируются  познавательные  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 коммуникативных универсальных учебных действий в про-
грамме развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-
ние,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие  универсальных
учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)  претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению ха-
рактера 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.

2.1.4. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП
НОО. 

            Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности гимназии в соответствии с традиционными российскими со-
циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правила-
ми  и  нормами поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-
вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-
образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального
общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а так-
же  различными  знаковосимволическими  средствами,  которые  помогают  обучающимся
применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

 

2.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения 

ООП НОО. 
Общее положение. 
 Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС
НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения.
Таким  образом,  ФГОС  НОО  определяет  основные  требования  к  образовательным  ре-
зультатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-
ляется частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и служит
основой при разработке гимназией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-
ными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-
руемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, поз-
воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии яв-
ляются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-
пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также
основа процедур внутреннего мониторинга гимназии, мониторинговых ис-
следований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как
основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитаци-
онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
 Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 
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 текущую и тематическую оценки; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся;  итоговую
аттестацию. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Гимназия № 65» реализует

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

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

Уровневый подход к оценке образовательныхстижений обучающихся служит осно-
вой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по от-
ношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-
мерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализует-
ся  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых ре-
зультатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-
шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися
в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оцен-
ки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и
для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особен-
ностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интер-
претации полученных результатов в целях управления качеством образова-
ния; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-
полняющих друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включе-
ния обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,
самооценка, взаимооценка); 
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 использование  мониторинга  динамических  показателей  освоения
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информаци-
онно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего
представления о воспитательной деятельности гимназии, и её влиянии на коллектив обу-
чающихся. 

          При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и
правил  взаимодействия  с  обучающимся  с  учётом  его  индивидуально-психологических
особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две груп-
пы результатов:  

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

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, актив-
ное 

участие в социально значимой деятельности. 
 Учитывая  особенности  групп  личностных  результатов,  учитель  может  осуще-

ствлять оценку только следующих качеств:  

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планиро-

вать учебные действия;  способность осуществлять самоконтроль и самоо-
ценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно
интегрировать  с  заданиями  по  оценке  метапредметных  регулятивных  универсальных
учебных действий. 

Оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  через  оценку  достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

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

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро-
ванности: 

 познавательных универсальных учебных действий;   коммуникатив-
ных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 
 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследо-
вательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обу-
чающихся умений: 
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 сравнивать объекты,  устанавливать основания для сравнения,  уста-
навливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифици-
ровать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять  недостаток информации для  решения учебной (практиче-
ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуа-
циях, поддающихся  непосредственному  наблюдению  или  знакомых  по
опыту,  делать  выводы.  Овладение  базовыми  исследовательскими
действиями обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

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

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

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

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

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

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

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных дей-
ствий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-
тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) пра-
вила информационной безопасности при поиске в информацинно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – Интернет); 
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-
мации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предпола-
гает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совмест-
ная деятельность. 

Общение как одно из  коммуникативных универсальных учебных действий обес-
печивает сформированность у обучающихся умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-
ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать прави-
ла  ведения диалога  и  дискуссии;  признавать  возможность  существования
разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-
чей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-
вествование); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-
сту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных
действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия  по  её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предло-
женных образцов. 

 Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями согласно
ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганиза-
ции (планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, вы-
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страивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать при-
чины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для
преодоления ошибок). 

 
Организация и содержание оценочных процедур. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в

ходе  текущей и  промежуточной оценки по учебному предмету,  так  и  администрацией
МБОУ гимназия № 65 в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, тре-
бующие владения познавательными,  коммуникативными и регулятивными действиями,
реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учеб-
ных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением пе-
дагогического совета МБОУ гимназия № 65. Инструментарий для оценки сформированно-
сти универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может вклю-
чать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформирован-
ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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

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

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

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
            Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание  оценки  предметных  результатов по  отдельному  учебному  предмету
должно включать: 

 список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно
(письменно), практика); 

 требования  к  выставлению отметок  за  промежуточную аттестацию
(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  
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Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ гимназия № 65 с це-
лью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  
             Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точ-
ка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом
оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учеб-
ной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающе-
гося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая  оценка  может  быть  формирующей (поддерживающей и  направляющей
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся су-
ществующих проблем в обучении. 

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

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

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного
процесса.             Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обуча-
ющимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 
конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоп-
ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется
в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-
зультатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучаю-
щихся в следующий класс. 
            Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МБОУ «Гимназия №
65» и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному
предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-
нопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании
учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-
ности

2.2.1.  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

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

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ха-
рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению плани-
руемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно фор-
мировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-
ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального об-
щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обуче-
ния. 

 Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена
на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в феде-
ральной рабочей программе воспитания. 

 На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 
значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предмет-
ных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундамен-
том обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 
жизни.  

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие ин-
теллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной дея-
тельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 
начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют
результаты обучающихся по другим учебным предметам. 
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Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 
грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникатив-
ная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-
ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней пози-
ции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осозна-
нием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззре-
ния народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого по-
знавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 
сохранение чистоты русского языка.  

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообра-
зии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как од-
ной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли
языка как основного средства общения; осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус-
ского языка как языка межнационального общения; осознание правильной
устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-
ных представлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование, говорение, чтение, письмо; 

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

 развитие  функциональной  грамотности,  готовности  к  успешному  взаимо-
действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
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 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-
чения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению систе-
мы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал при-
зван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способ-
ствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуацион-
ных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практи-
ческой задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использова-
ния усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого эти-
кета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию рече-
вой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы
к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
чения, сформулированных в ФГОС НОО; 

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

 разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей
конкретного класса. 

 В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 
на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающи-
мися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапред-
метные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей препо-
давания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируе-
мые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

 Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 
по классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологиче-
ских и возрастных особенностей обучающихся.  

 Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различ-
ных методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обя-
зательной части содержания учебного предмета. 

 Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что дости-
жение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального об-
щего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка –в 3–4 классах 
– по 170 часов.  

. Содержание обучения в 3 классе. 
Сведения о русском языке. 
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Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 
языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); со-

гласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (не-
парный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при
письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии

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

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознаком-
ление).             Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-
ренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые слу-
чаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс 
– значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология. 
Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена су-
ществительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужско-
го, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в кото-
ром употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 
числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён при-
лагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-
ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в ре-
чи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тек-
сте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-
нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

            Синтаксис. 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказу-
емое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распро-
странённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без 
союзов. 

Орфография и пунктуация. 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимо-
сти от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  существительных  (на
уровне наблюдения);   безударные гласные в падежных окончаниях имён
прилагательных (на уровне наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-
варе учебника);  раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулиро-
вать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и при-
ходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координи-
ровать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста,
тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», 
«а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом мета-
предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-
тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности. 

            Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и
различные грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять
особенности каждого типа текста;  

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определённому граммати-
ческому признаку (например, род или число), самостоятельно находить воз-
можный признак группировки; 
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 определять  существенный признак  для  классификации  звуков,  предложе-
ний; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второсте-
пенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с
его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

 определять  разрыв  между  реальным и  желательным качеством текста  на
основе предложенных учителем критериев; 

 с  помощью  учителя  формулировать  цель  изменения  текста,  планировать
действия по изменению текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материа-
лом; 

 проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать  выводы об  особенностях  каждого  из  трёх  типов  текстов,
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного на-
блюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе
предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-
ствий: 

 выбирать  источник  получения  информации  при  выполнении  мини-
исследования;   анализировать текстовую, графическую, звуковую инфор-
мацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации
как результата наблюдения за языковыми единицами. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-
ние), соответствующие ситуации общения; 

 подготавливать небольшие выступления о  результатах групповой работы,
наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглаше-
ние, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм рече-
вого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению орфографической задачи;  выстраивать
последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русско-
му языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления
ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 
речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с
учётом участия  в  коллективных задачах)  при  выполнении коллективного
миниисследования или проектного задания на основе предложенного фор-
мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять  совместные  (в  группах)  проектные  задания  с  использованием
предложенных образцов; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять рабо-
ту, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), под-
чиненного,  проявлять  самостоятельность,  организованность,  инициатив-
ность для достижения общего успеха деятельности. 
Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 
языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебни-
ке). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-
ного произношения слов. 

Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

96



Состав слова (морфемика). 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфема-

ми окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомле-
ние). 

 Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 
на «мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» 
во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-
ин», «ий»); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Нескло-
няемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном чис-
ле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 
Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 
и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и не-
восклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых вопро-
сов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиноч-
ным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложно-
сочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния 
терминов). 

Орфография и пунктуация. 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; раз-
личные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и при-
менение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-
тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье»,
например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных
имён 
существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единствен-
ного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными
союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

 Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (на-
блюдение). 

 Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (на-
блюдение). 

Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и дру-
гие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильно-
сти, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный
пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
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Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-
рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответ-
ствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом мета-
предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-
тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям
речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной ча-
сти речи, отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время,
спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно уста-
навливать этот признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопре-
делённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и
соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку,
выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды  
анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-
зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-
ции, сравнения, миниисследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-
дачи на основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 
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 выбирать источник получения информации,  работать со словарями,  спра-
вочниками  в  поисках  информации,  необходимой  для  решения  учебно-
практической  задачи;  находить  дополнительную  информацию,  используя
справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых еди-
ницах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа
её проверки; 

 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поис-
ке для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для
выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знако-
мой 
среде; 

 строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,
при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-
ние), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-
ступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для по-
лучения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания,  корректировать
учебные действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать  по  предложенным критериям общий результат  деятельности  и
свой вклад в неё; 

 принимать оценку своей работы. 
 Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
её достижению: распределять роли,  договариваться,  обсуждать процесс и
результат совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных
образцов, планов, идей. 
 

Планируемые результаты  освое-
ния программы по русскому языку

на уровне начального общего об-
разования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 
русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; осознание своей этнокультурной и рос-
сийской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственно-
го языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 
осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 
русского языка; проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 
числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и до-
стоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличност-
ных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 
русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; проявление сопереживания, уважения и доброжела-
тельности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; неприятие 
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 
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уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 
языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации в процессе языкового образования; бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого само-
выражения соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

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

6) экологическое воспитание: бережное отношение к природе, формируемое в про-
цессе  работы  с  текстами;  неприятие  действий,  приносящих  вред  природе;  7)
ценность научного познания: первоначальные представления о научной картине
мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность.  

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

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тек-
сты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие);
устанавливать аналогии языковых единиц; 

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

(звуков,  частей речи,  предложений,  текстов);  классифицировать языковые
единицы; 
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• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе
предложенного учителем алгоритма наблюдения;  анализировать  алгоритм
действий  при  работе  с  языковыми  единицами,  самостоятельно  выделять
учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической за-
дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на допол-
нительную информацию; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

• проводить  по  предложенному  плану  несложное  лингвистическое  мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-
зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-
ции, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы
в процессе анализа предложенного языкового материала;  прогнозировать
возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных
или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с инфор-
мацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  выбирать источ-
ник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации,
для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде ин-
формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

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

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, за-
конных представителей) правила информационной безопасности при поиске
информации в Интернете (информации о написании и произношении слова,
о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

• анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую ин-
формацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц,
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингви-
стической информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-
ния диалоги и дискуссии; 

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

ние) в соответствии с речевой ситуацией; 

• подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и
групповой  работы,  о  результатах  наблюдения,  выполненного  мини-
исследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-
ступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-
та;  выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления  

речевых и орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по вы-
делению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, нахо-
дить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучаю-
щихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 
совместной деятельности: 

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

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
её достижению: распределять роли,  договариваться,  обсуждать процесс и
результат совместной работы; 
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• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, само-
стоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных

образцов. 
Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской
Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по
заданным параметрам;  производить звукобуквенный анализ слова (в сло-
вах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с
учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь»,
«ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния тер-
мина); различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-
рень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синони-
мы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (про-
стые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки
имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе
имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки
имён прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единствен-
ном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существитель-
ных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что де-
лать?»  и  «что  сделать?»;  определять  грамматические  признаки  глаголов:
форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по вре-
менам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 
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 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов
в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять  вид предложения по цели высказывания и  по эмоциональной
окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-
ния; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-
лам; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяе-
мые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-
ника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый
знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с гла-
голами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных
правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать  устно и  письменно на  основе  прочитанной (услышанной)
информации простые выводы (1–2 предложения); 

 строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывания   (3–5
предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблю-
дением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие
устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение,
просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого
этикета;   определять связь предложений в тексте (с помощью личных ме-
стоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или
предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятель-
но составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изу-
ченные понятия в процессе решения учебных задач;   уточнять значение
слова с помощью толкового словаря. 

106



Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Феде-
рации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценно-
стей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Фе-
дерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей
культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в
учебнике  алгоритмом);   подбирать  к  предложенным  словам  синонимы;
подбирать к предложенным словам антонимы; 

 выявлять  в  речи слова,  значение  которых требует  уточнения,  определять
значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами;
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной
схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять  грамматические  признаки  имён  существительных:  склонение,
род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части ре-
чи; 

 определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных:  род  (в
единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательно-
го как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грам-
матические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и бу-
дущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять  глаголы  в  настоящем  и  будущем  времени  по  лицам  и  числам
(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять  грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной
форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе);
использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложе-
ния  с  однородными  членами;  использовать  предложения  с  однородными
членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоя-
щие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессо-
юзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые
распространённые  и  сложные  предложения,  состоящие  из  двух  простых
(сложносочинённые  с  союзами  «и»,  «а»,  «но»  и  бессоюзные  сложные
предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами по изученным прави-
лам; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-
тельных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье»,
например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных
имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окон-
чания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов
в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого зна-
ка в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союза-
ми и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных
правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изу-
ченным правилам; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит обще-
ние); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

 строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывания   (4–6
предложений),  соблюдая  орфоэпические  нормы,  правильную  интонацию,
нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для
конкретной  ситуации  письменного  общения  (письма,  поздравительные
открытки, объявления и 

другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать
текст с использованием темы или основной мысли; 
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 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формули-
ровать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услы-
шанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тек-
сте  информацию;  использовать  ознакомительное чтение в  соответствии с
поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изу-
ченные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из
числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федераль-
ный перечень.  

 
2.2.2. Рабочая программа  по учебному предмету

«Литературное чтение». 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная об-

ласть «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по ли-
тературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чте-
ния, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируе-
мым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно фор-
мировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучаю-
щихся.  

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

 
Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования со-
ставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего об-
разования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нрав-
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ственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в фе-
деральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального об-
щего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов,
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 
дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуаль-
ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литера-
туры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы 
с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом это-
го направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систе-
матического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного чита-
теля, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самооб-
разования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседнев-
ной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведе-
ние. 

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

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следую-
щих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-
нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества;  достижение необходимого для продолжения образования уровня об-
щего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-
ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

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

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

 овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и ис-
пользование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предмет-
ного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содер-
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жание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литера-
турного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 
творческая деятельность. 

 В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактиче-
ские принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям вос-
приятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представ-
ленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций на-
родов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской ли-
тературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению яв-
ляется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также воз-
можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспри-
нимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана на-
чального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, ме-
тапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучаю-
щегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

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

На освоение программы по литературному чтению в 3–4 классах рекомендуется от-
водить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения в 3 классе. 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-
причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-
творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 
нравственноэтических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-
соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции 
картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразитель-
ности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 
Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 
и другие (по выбору). 
21.8.2. Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (по-
словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 
видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 
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основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: исполь-
зование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 
ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-
вил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 
иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецо-
ва, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культу-
ры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описа-
ние картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 
язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 
чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического пе-
сенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы-
лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 
эпизодам фольклорного произведения. 

 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царе-
вич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произ-
ведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 
текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пуш-
кинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные по-
мощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 
осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает уви-
деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский бас-
нописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 
языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мар-
тышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведе-
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ниях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 
Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Пау-
стовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства вырази-
тельности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 
её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лириче-
ского произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению:
пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, оли-
цетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкаль-
ного искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот 
поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 
«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 
«Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 
сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 
связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 
начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 
виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика 
и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассужде-
ния. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и дру-
гие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг
чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенно-
сти авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

 Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-
Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 
с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 
Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, компо-
зиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

 Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий 
нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 
судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Исто-
рическая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 
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войне (произведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, отноше-
ние к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 
время. Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его ко-
манда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

 Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-
ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 
Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), 
Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 
сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 
переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 
другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель-
ской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 
особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с руко-
писными книгами.  

 Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-
тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности.  

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-
версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-
творные произведения;  различать сказочные и реалистические, лирические и эпи-
ческие, народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и
главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте задан-
ный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать  
нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произве-
дения одного жанра, но разной тематики; 

114



 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет,
пейзаж, интерьер). 

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

 сравнивать  информацию  словесную  (текст),  графическую  или  изобразительную
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-
тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-
цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений:  читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событи-
ям, героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно  исполнять  стихотворное  произведение,  создавая  соответствующее
настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
 Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать  цель  чтения,  удерживать  её  в  памяти,  использовать  в  зависимости от
учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-
ния; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата дея-
тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать  в  совместной  деятельности:  выполнять  роли  лидера,  подчинённого,
соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать
несложные  произведения  фольклора  и  художественной  литературы;  выбирать
роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении своей
части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по вы-
бору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 
С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 
земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 
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разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 
Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 
литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое про-
шлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на приме-
ре рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с
песнями на тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твар-
довский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», 
С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художествен-
ной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Соби-
ратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, вол-
шебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культу-
ры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, ху-
дожественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

 Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 
гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 
сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об 
Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 
(сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки 
А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 
основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники,
язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 
чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 
С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 
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басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка.  

 Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хем-
ницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

 Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 
(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-
рение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент компози-
ции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях 
М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …
Люблю тебя как сын…» и другие. 

 Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Ге-
рои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 
Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особен-
ность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

 Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдения-
ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 
менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. 
Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 
стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созда-
ния художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лири-
ки: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 
картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 
дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (от-
рывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (худо-
жественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 
(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-
вести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текстарас-
суждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепа-
ха» и другие (по выбору). 
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Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-
ных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 
трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовско-
го, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и 
другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и дру-
гих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения глав-
ной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 
Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

 Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литерату-
ры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведе-
ния. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назна-
чение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-
ру): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунско-
го, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вырази-
тельности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведе-
ния в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведе-
ния по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

21.9.13. Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных пи-
сателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 
Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

21.9.13.1. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. 
Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные 
главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе-
ственная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведе-
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ние, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Ра-
бота с источниками периодической печати. 

 Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-
ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-
тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, совместной деятельности.  

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-
версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-
дения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запо-
минания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к
жанру,  определять  тему  и  главную мысль,  находить  в  тексте  заданный эпизод,
устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-
тельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или
аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-
навливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст:  находить средства художественной выразительности (сравне-
ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров
(пейзаж,  интерьер),  выявлять  особенности  стихотворного  текста  (ритм,  рифма,
строфа). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений:  использовать справочную информацию для полу-
чения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, преди-
словие, иллюстрации, примечания и другие); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-
цию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-
ний:  соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать во-
просы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произве-
дениях; 
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 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать  элементы импровизации при  исполнении фольклорных произведе-
ний;  сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера
по наблюдениям, на заданную тему. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно
организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи на-
строения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причи-
ны возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в пред-
стоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям,
разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-
сти, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

 
Планируемые результаты  

освоения программы по литературному
чтению  на уровне начального общего об-

разования. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей пози-
тивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы само-
познания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традицион-
ным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта при-
менения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей 
Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культу-
ре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в 
культуре общества; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-
сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-
жения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-
ния и правилах межличностных отношений. 2) духовно-нравственное воспитание: освое-
ние опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 
доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо 
от их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических поня-
тий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации
нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-
стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; не-
приятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-
ным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других наро-
дов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 
приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оцен-
ки произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного языка 
художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный об-
раз. 4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, от-
ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-
ных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для ре-
шения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной 
читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познаватель-
ного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в по-
знании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-
ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-
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ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность.  

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

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать
аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-
дения по темам, жанрам; 

 находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),
восстанавливать  нарушенную последовательность  событий  (сюжета),  составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и  художе-
ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступ-
ков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-
ции;  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-
дящий (на основе предложенных критериев);  

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-
ных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-
ми и условиями общения в знакомой среде; 

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

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  вы-
страивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятив-
ных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-
местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образ-
цов;  планировать действия по решению учебной задачи для получения результа-
та;  выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и худо-
жественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях от-
ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-
ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-
ний;   читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать
разные виды чтения (изучающее,  ознакомительное,  поисковое выборочное,  про-
смотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произве-
дения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-
го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-
ческого; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочи-
танного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художе-
ственным текстам; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки,
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворе-
ния, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать
тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произве-
дения,  выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план  текста  (во-
просный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев,  описывать характер героя,  давать оценку поступкам ге-
роев,  составлять  портретные  характеристики  персонажей;  выявлять  взаимосвязь
между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-
дения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или
по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение
автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
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 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; на-
ходить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-
рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод,
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, под-
тверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные ли-
тературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествова-
ние, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного тек-
стов;   читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не-
большие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослу-
шанного)  текста  на  заданную  тему  по  содержанию  произведения  (не  менее  8
предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать  продолжение
прочитанного произведения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор,  название,  обложка,  титульный
лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать  справочные издания,  в  том числе  верифицированные электронные
образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный пере-
чень.  

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения  в 4
классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесторонне-
го развития личности человека, находить в произведениях отражение нравствен-
ных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произ-

ведений;  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмот-
ровое выборочное);  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и сти-
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хотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценива-
ния); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворно-
го произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпи-
ческого; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочи-
танного) произведения; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки,
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров ли-
тературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять те-
му и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять
связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные харак-
теристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чув-
ствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбран-
ному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отно-
шение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (пор-
трет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при-
чинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, ме-
тафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный ге-
рой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод,
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лири-
ка, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского ли-
тературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитан-
ного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
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 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (уст-
но)  подробно,  выборочно,  сжато  (кратко),  от  лица  героя,  с  изменением  лица
рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсце-
нировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, ис-
пользуя разные типы речи (повествование,  описание,  рассуждение),  корректиро-
вать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи;

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять  по  аналогии  с  прочитанным,  составлять  рассказ  по  иллюстрациям,  от
имени одного из героев,  придумывать продолжение прочитанного произведения
(не менее 10 предложений); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор,  название,  обложка,  титульный
лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информаци-
онные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

2.2.3. Родной язык и Литературное чтение на родном языке

Родной язык (русский). 

3 класс

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета

Предметные:

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из дан-
ных; самостоятельно озаглавливать текст;

 делить текст на части, озаглавливать части;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, разли-
чать ударный и безударные слоги;
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 делить слова на части для переноса;

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 
с образцом;

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;

 обращать внимание на особенности употребления слов;

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 
чём говорится в предложении и что говорится;

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 
с помощью учителя и записывать его. 

Метапредметные 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;

 учиться работать по предложенному учителем плану

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-
ях); в словаре;

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Личностные:
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 осознавать роль языка и речи в жизни людей;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).

Выпускник научится:

Называть:

 Изученные части речи;

 Значимые части речи;

Различать и сравнивать:

 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, соглас-
ные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;

 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;

 Предлог и приставку;

 Корень, приставку, суффикс, окончание;

 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; слово-
сочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;

Приводить примеры:

 Простого двусоставного предложения;

 Кратко характеризовать:

 Виды предложений по цели высказывания и интонации;

Решать практические учебные задачи:

 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом 
предложении;

 Пользоваться словарями;

 Использовать алфавит при работе со словарем;

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 
изученными правилами правописания:

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
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 звонкие и глухие согласные в корнях;

 непроизносимые согласные;

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;

 удвоенные согласные;

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, 
непроверяемые ударением;

 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце 
имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го 
лица единственного числа;

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 
окончания имен прилагательных;

 правописание безударных личных окончаний глаголов;

 словарные слова, определенные орфограммой;

 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 
знаки); запятая между однородными членами предложения.

 отвечать на вопросы к тексту;

 делить текст на смысловые части и составлять простой план.

Выпускник получит возможность научиться:

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 
мимика, телодвижения, интонацию);

- выразительно читать небольшой текст по  образцу;

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,
используя соответствующие этикетные формы ; 

-быть хорошим слушателем;

- определять лексическое значение слова;

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;

- редактировать предложения;

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
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- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.

- распознавать типы текстов;

- устанавливать связь предложений в тексте;

- распознавать стили речи.

2.Содержание учебного предмета 

Культура речи.

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богат-
ство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 
диалог.

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.

Слово.

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: ме-
тафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять зна-
чение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации.

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля.

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
словаря. Знакомство с элементами словообразования.

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов.

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 
принадлежность.

Предложение и словосочетание.

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанав-
ливать недостающие слова, распространять предложения.

Текст.

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 
плана.
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Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  пред-
метов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Ви-
довременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.

4 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные:

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор до-
ступных слов; разбирать простое предложение с однородными членами;

 правильно писать слова с изученными орфограммами;

 правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить зна-
ки завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях;

 писать подробное изложение доступного текста;

 писать сочинение на заданную тему;

 видеть изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы,

 указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 
из 2 частей (с союзами и, а, но или без союзов);

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 
союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с союзами и, а,
но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 
речь);

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного;
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 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по
плану, подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей под-
готовки;

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 
во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказы-
вать текст по плану.

Метапредметные:

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соот-
несения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; - в диалоге с 
учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями;

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравне-
ние, классификацию, обобщение);

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

Личностные:

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
развития речи;

 чувства прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стре-
миться к совершенствованию речи;

- интерес к изучению родного языка.

Выпускник научится:
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 выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных соответствую-
щими местоимениями; определять (анализировать) уместность употребления ме-
стоимений в тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным упо-
треблением местоимений;

 подбирать примеры на определенную орфограмму;

 при работе над ошибками осознавать причины её появления и моделировать спосо-
бы действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных ра-
ботах;

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 пересказывать текст выборочно, от другого лица;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-
ходить в тексте смысловые пропуски;

 взаимодействовать с партнером общения, понимать его мысли, чувства; ставить се-
бя на его место; анализировать своё речевое поведение;

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении.

Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-
ленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уров-
нях;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 редактировать простые предложения;

 исправлять порядок слов и частей, устранять лишние и восстанавливать недостаю-
щие слова;

 составлять предложения по опорным и ключевым словам;

 использовать в речи эмоционально-окрашенные предложения;

 производить грамматический разбор предложений и частей речи;

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, рассуждение, повествование.
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2. Содержание учебного предмета 

Слово.

Формирование представления об омонимах, омофонах, омоформах, каламбурах.

Отличие многозначного слова от омонимов. Знакомство с каламбурами.

Работа с фразеологизмами.

Замена слов фразеологизмами.

Составление рассказа, используя фразеологизмы. Значение диалектизмов в литературном 
языке. Сведения об изобразительных средствах языка: олицетворении, сравнении, эпите-
те.

Оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций.

Выбор в коллективном обсуждении критериев оценки текста сочинения, применение их 
при самоанализе и взаимоанализе текстов работ с последующим их редактированием Вы-
работка критериев оценки. 

Предложение и словосочетание.

Знакомство с метафорой. Определение выражений с метафорой. 

Работа с пословицами и поговорками. Знакомство с афоризмами.

Составление текста по заданной пословице. 

Оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций. 
Оценивание правильности работы. Работа над орфографическими и речевыми ошибками.

Текст. 

Знакомство с художественным стилем.

Подбор образных средств для написания сочинения.

Понятие о стихотворении как об определенном способом организованном тексте.

Определение в тексте диалогов, монологов. Знакомство с пьесой.

Инсценировка отрывка из данного рассказа. Знакомство с элементами композиции текста. 
Определение стиля, темы, основной мысли текста.

Работа с деформированным текстом.

Письмо сочинения в художественном стиле. Оформление своих мыслей в устной и пись-
менной форме с учетом речевых ситуаций. 

Повторение.

Систематизация и обобщение изученного материала в виде таблиц, схем, текста. 
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Применение полученных знаний в нестандартной ситуации. Оценивание правильности ра-
боты.

Литературное чтение на родном языке (русском)

3 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 
из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приме-
ты; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, ге-
рои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Метапредметные: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;

 учиться работать по предложенному учителем плану

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-
ях); в словаре;

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Личностные:

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).

Выпускник научится:

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности;

 сформировать потребность в систематическом чтении;

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изуча-
ющее, выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и об-
основывать нравственную оценку поступков героев;

 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про се-
бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе-
ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Выпускник  получит возможность научиться:
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- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 
мимика, телодвижения, интонацию);

- выразительно читать небольшой текст по  образцу;

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,
используя соответствующие этикетные формы ; 

-быть хорошим слушателем;

- определять лексическое значение слова;

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;

- редактировать предложения;

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.

- распознавать типы текстов;

- устанавливать связь предложений в тексте;

- распознавать стили речи.

2.Содержание учебного предмета 

Культура речи.

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богат-
ство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 
диалог.

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.

Слово.

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: ме-
тафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять зна-
чение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации.

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
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Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
словаря. Знакомство с элементами словообразования.

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 
принадлежность.

Текст.

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 
плана.

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  пред-
метов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Ви-
довременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.

Культура общения.

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуа-
ции.

4 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты:
иметь  первоначальные  представления  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской  деятельности:  самостоятельно  осмысливать  текст  до  чтения,  во  время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по
плану;
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему;
понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформировать  позитивное  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
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овладеть  представлениями  о  нормах  русского  и  родного  литературного  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.
Метапредметные результаты: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- адекватно воспринимать оценку учителя;
 - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 
- отличать верно выполненное задание от неверного; 
-  формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке. 
Личностные результаты:  
- ценностные ориентиры в области языкознания; 
-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,  так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
- осознание роли речи в общении людей;
 - уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
-  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса
развития речи; 
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи; 
- духовные и эстетические потребностей;
 - готовность к отстаиванию своего мнения; - интерес к изучению языка. 
Выпускник научится:
-  осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и в неучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
-  составлять  аннотацию и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по  заданному
образцу;
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
 -  отличать  на  практическом уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,  приводить
примеры  прозаических  и  стихотворных  текстов;  -  различать  художественные
произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,  сказка,  загадка,  пословица),  приводить
примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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-  воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях; 
-  сравнивать,  сопоставлять,  делать элементарный анализ различных текстов,  используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста; 
-  вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного
произведения, дополняя или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета.
2. Содержание учебного предмета.
Виды речевой деятельности 
Аудирование (слушание) 
Осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
а) Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
б) Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
в) Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли,
структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
 г) Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии). Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой. 
д)  Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Осознание  понятия  «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе русского народа. Схожесть тем,
идей,  героев в  фольклоре русского народа.  Самостоятельное воспроизведение текста  с
использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное  воспроизведение
эпизода  с  использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики  (по
вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,  пересказ.  Характеристика  героя
произведения с  использованием художественно-выразительных средств данного текста.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста.  Характеристика  героя  произведения.
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Говорение (культура речевого общения).
 Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.  Работа  со
словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значения  слов,  их  многозначность),
целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
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Передача  содержания,  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики
художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование  выразительных  средств  языка  (сравнение)  с  учётом  особенностей
монологического высказывания.
Круг детского чтения.
Произведения  устного  народного  творчества.  Произведения  классиков  отечественной
литературы XIX—ХХ вв.,  доступные для восприятия младших школьников.  Основные
темы  детского  чтения:  произведения  о  Родине,  природе,  детях,  юмористические
произведения. Детский игровой фольклор, малый фольклорный жанр. Русские народные
сказки  (волшебные,  бытовые,  о  животных).  Литературные  сказки  русских  авторов.
Произведения русской классики, вошедшие в круг детского чтения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,
портрет,  интерьер),  рассуждение  (монолог  героя,  диалог  героев).  Стихотворная  речь:
выделение  особенностей  стихотворного  произведения.  Жанровое  разнообразие
произведений. 

2.2.4. Иностранный язык (английский)

3 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В результате освоения основной образовательной программы начального общего

образования учащиеся достигают  предметных, метапредметных и личностных результа-
тов.

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» фор-
мируются на  основе  следующих требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования :
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лин-
гвистического кругозора;
3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям другого
языка на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в других странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Метапредметными результатами  изучения  иностранного(английского)  языка  в
начальной школе являются:
1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
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2)  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной за-
дачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; фор-
мирование мотивации к изучению иностранного языка;
4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-мето-
дического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными матери-
алами и т. д.).

Личностными результатами  изучения иностранного (английского)  языка в  на-
чальной школе являются:
1)  формирование  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её  обще-
культурном компоненте;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и на-
родам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном со-
обществе;
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
6)  знакомство с  миром зарубежных сверстников с  использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художествен-
ной литературы, традиции).
В результате изучения учебного предмета

Говорение
Выпускник научится:
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 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 основное содержание небольших сообщений,

рассказов, построенных на знакомом языковом материале. 
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, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография
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; 
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка. 
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.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации.

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения в 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 чис-

ле словосочетания;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные

с  определённым/неопределённым/  нулевым  артиклем,  существительные  в
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-
тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
ходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наи-
более употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.)
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степе-
нях и употреблять их в речи. 
2. Содержание учебного предмета, курса.

 Знакомство.  Знакомство  с  одноклассниками,  учителем:  имя,  возраст.
Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  английского  речевого
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность, возраст, внешность,
черты характера, увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-
купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семей-
ные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортив-
ные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечение. Совмест-
ные занятия. письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз-
раст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Мир вокруг меня.   Природа. Любимое время года. Погода.
Страна, страны изучаемого языка и родная страна. Небольшие произ-

ведения детского фольклора на  изучаемом иностранном языке (рифмовки.  стихи.
песни, сказки). Некоторые формы речевого  и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения    (в школе, во время совместной игры, в магазине).

4 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты 
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 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 
в её общекультурном компоненте;

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к дру-
гим странам и народам; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию;

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и по-
ликультурном сообществе;

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-
щения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые об-
разцы детской художественной литературы, традиции).

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-
ки, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций;

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пре-
делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекват-
ные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуни-
кативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 
школьника;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
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 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справоч-
ными материалами и т. д.).

Предметные результаты 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-
ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возмож-
ностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведе-
ния;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ан-
глийском языке, расширение лингвистического кругозора;

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами дет-
ской художественной литературы.

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рам-
ках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуни-
кативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством обще-
ния. 

Б. В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предло-
жений;

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 
языке, например артикли;

 умение систематизировать слова, например по тематическому принци-
пу;

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании ин-
тернационализмов;

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, при-
обретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-
ста по заголовку, иллюстрациям и др.);

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и состав-
лении собственных высказываний в пределах тематики начальной шко-
лы;
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 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил;

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём;

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-
шему школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций;

  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведе-
ния детского фольклора, через непосредственное участие в туристиче-
ских поездках.

 Г. В эстетической сфере:

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;

  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-
ступной детской литературы.

Д. В трудовой сфере:

  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;

 умение вести словарь (словарную тетрадь).

    В результате изучения учебного предмета

Говорение

Выпускник научится:

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;        составлять небольшое описание предме-
та, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 
отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-
лора; 
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 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-
ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание не-
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу-
юся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-
тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-
разом;

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-
тонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, по-
строенного на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

 Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец); 
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 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочета-
ний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 
в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка;

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; использовать экранный пере-
вод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

 соблюдать интонацию перечисления;

 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах (арти-
клях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-
ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования;     восстанавливать текст в соответ-
ствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 
части речи: существительные с определённым/неопределённым/ ну-
левым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-
дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-
тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра-
жения временных и пространственных 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.), предложения с конструкцией there is/there are; 
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 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (не-
которые случаи употребления: Can I have some tea? Is 

 there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.);

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-
ходной степенях и употреблять их в речи; распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определённым признакам (существи-
тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 употреблять в речи выражения: at a quarter to/ past, to take part in, at 
the theatre, to be a success, to listen to, up to the end, less — fewer.  Упо-
треблять неопределённые местоимения little, few.  Получать пред-
ставление о способах словообразования с помощью суффиксов -er/or,
-tion,-ic и префикса un-. 

2. Содержание учебного предмета .

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, про-
щание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, внешность, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: оде-
жда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рожде-
ния, Новый год, Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-
бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечение. Совместные занятия. 
письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-
рактер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия.

Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.

Страна, страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-
ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имя героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном язы-
ке

 (рифмовки. стихи. песни, сказки). Некоторые формы речевого  и неречевого этикета 
стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения    (в школе, во время совместной игры, в
магазине).
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2.2.5. Предметная область «Математика и информатика»

3 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по математике: 

 читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  в  пределах
1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в
заданное число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пре-
делах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на
однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письмен-
но); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значе-
ния числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего ариф-
метические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использовать  при  вычислениях  переместительное  и  сочетательное
свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач
единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы
(грамм,  килограмм),  времени (минута,  час,  секунда),  стоимости (копейка,
рубль); 

 определять с  помощью цифровых и аналоговых приборов,  измери-
тельных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку
результата измерений, определять продолжительность события; 

 сравнивать величины длины, площади,  массы,  времени,  стоимости,
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 использовать при решении задач и в практических ситуациях (покуп-
ка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между
величинами;  

 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных ве-
личин, умножение и деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, пла-
нировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение
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(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реали-
стичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых
значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), пло-
щадь прямоугольника 
(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения
со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде-
ния (однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать,  использовать  информацию,  представленную на  простей-
ших  диаграммах,  в  таблицах  (например,  расписание,  режим  работы),  на
предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также струк-
турировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, вы-
полнять действия по алгоритму; 

 сравнивать  математические  объекты  (находить  общее,  различное,
уникальное); 

  выбирать верное решение математической задачи. 
4 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное чис-
ло, в заданное число раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-
значными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деле-
ние многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в
пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без ско-
бок), содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычис-
лениях изученные свойства арифметических действий; 
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 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного
ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (ал-
горитму), а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, вре-
мя, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, санти-
метр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),
времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год),  вместимости
(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный
дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуа-
циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между
производительностью, временем и объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу пред-
мета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с
помощью измерительных сосудов,  прикидку и оценку результата  измере-
ний; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисле-
ния, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходи-
мости,  вычислительные  устройства,  оценивать  полученный  результат  по
критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью
(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в
том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию
(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и ли-
нейки окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар,
куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проек-
ции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и пло-
щадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,
приводить пример, контрпример;  
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 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде-
ния (двухтрехшаговые); 

 классифицировать  объекты по  заданным или  самостоятельно  уста-
новленным одному-двум признакам; 
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач инфор-
мацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах
с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например,
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет,
меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать  формализованные  описания  последовательности  дей-
ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, допол-
нять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные реше-
ния из предложенных. 

Предметные:

- формулировать правило на основе выделения существенных признаков, 

- владеть общими приемами решения задач, 

- выполнять задания на основе рисунков и схем, 

-выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий, 

- проводить сравнения , классификацию, 

- выбирая наиболее эффективные способы решения, 

- троить объяснения в устной форме по предложенному плану, 

- использовать таблицы, выполнять действия по заданному алгоритму, 

- строить логическую цепь рассуждений.

Метапрдметные: 

- контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания, 

- взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе,

-  формулировать и удерживать учебную задачу.
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Личностные:

- научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи сооученикам

- проявлять готовность и способность к саморазвитию

проявлять самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности.

Выпускник научится:

 использовать натуральные числа для счета предметов, для упорядочивания предме-
тов, для измерения величин;

 называть и записывать числа до класса миллиардов включительно;

            ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую интерпретацию;

 основные принципы построения десятичной системы счисления;

 дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;

 смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;

 взаимосвязи между изученными операциями;

 существующую зависимость между компонентами и результатом каждой опера-
ции;

 измерение вместимости с помощью выбранной мерки;

 связь вместимости и объема;

 стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, куби-
ческий метр);

 связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;

 особенности построения системы мер времени;

 существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр,
конус);

 отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;

 различные способы краткой записи задачи;

 различные способы записи решения задачи;

 рациональный и нерациональный способы решения задачи;

 решение задач с помощью уравнений;

 задачи с вариативными ответами;
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 алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;

 комбинаторные и логические задачи.

 названия компонентов всех изученных арифметических действий (операций), знаки
этих действий, законы и свойства этих действий;

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел;

 особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;

 правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок;

 термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень уравнения);

 свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, круга);

 единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и соотношения 
между ними;

 « термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, искомое, 
решение, ответ);

• условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или на-
звание, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 
сравнения с помощью соответствующих знаков;

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 
помощью соответствующих знаков;

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузнач-
ные на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умно-
жения однозначных чисел;

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;

 выполнять изученные действия с величинами.

       Выпускник получит возможность научиться:

 решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и ре-
зультатом действий и на основе использования свойств равенств;
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 определять вид многоугольника;

 определять вид треугольника;

 изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линей-
ки);

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измери-
тельной линейки;

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;

 вычислять площадь прямоугольника;

 выражать изученные величины в разных единицах;

 распознавать и составлять текстовые задачи;

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 
письменно и с помощью калькулятора;

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков
и измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих ем-
кость жидкостей или сыпучих тел.

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расче-
те между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведе-
нии вычислений);

 вычислять площади земельных участков прямоугольной формы с проведением 
необходимых измерений.

2.Содержание учебного предмета

Умножение и деление многозначных чисел.
Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел.

Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму разрядных слагаемых. 
Определение количества  в произведении. Стандартный алгоритм умножения многознач-
ных чисел (умножение  «в столбик»).

Определение частного на основании связи между умножением и делением. Прикидка и 
округление как операции, входящие в алгоритм деления. Выполнение деления на основа-
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нии прикидки с последующей проверкой полученного частного  умножением. Определе-
ние количества цифр в частном. Стандартный алгоритм деления (деление «в столбик»). 
Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначное число. Сложные 
случаи деления: нули в делимом и частном.

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащих все 
четыре арифметических действия. 

Решение текстовых задач с однородными величинами.

Прямая пропорциональная зависимость величин.

Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются процессы, характе-
ристики событий.

Предварительный анализ текстов: выделение описаний процессов, событий и их характе-
ристик. Некоторые стандартные процессы: движение (путь (расстояние) и время), работа 
(объём работы и время), купля-продажа (стоимость и количество товара), составление це-
лого из частей (целое и количество частей).

Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные и неравномерные 
процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин. Задачи на прямую пропорцио-
нальную зависимость величин.

Сравнение равномерных процессов. Производная величина, связывающая воедино пере-
менные величины, как  постоянная характеристика быстроты протекания  равномерного 
процесса. Скорость равномерного движения. Производительность труда. Цена. Особое со-
бытие, показывающее, сколько единиц одной из связанных величин приходится на одну 
единиц к другой. Измерение производных величин. Зависимая и независимая  переменные
величины. Формула прямой пропорциональной зависимости Y=K∙X ( где Y – зависимая 
переменная величина, X – независимая переменная величина, K – производная  (постоян-
ная) величина, связывающая Y с X).

Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и неоднородными величи-
нами.

Площадь прямоугольника.

Изменение площади и длины бумажной полоски в процессе её развёртывания. Прямая 
пропорциональная зависимость  между площадью и длиной прямоугольника при постоян-
ной ширине. Выбор единиц площади, для которых связь между площадью и длиной была 
бы  наиболее простой. Связь единиц длины с единицами площади. Ширина как производ-
ная величина, связывающая площадь с длиной прямоугольника. Формула площади прямо-
угольника. Площадь прямоугольного треугольника.

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью прямоугольников.

Элементы геометрии.
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Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар, куб, параллелепи-
пед, призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развёртки геометрических тел.

Применение формулы площади прямоугольника для нахождения площади фигур (резание 
на части, на «подходящие» части и перегруппировка этих частей)

Обыкновенные дроби.

Задача воспроизведения величины в случае, когда мерка не укладывается в величине це-
лое число раз. Промежуточная мерка, составляющая долю как основной мерки, так и из-
меряемой величины. Обыкновенная дробь как запись способа построения величины с по-
мощью промежуточной мерки, составляющей долю основной. Знаменатель и числитель 
дроби. Обыкновенная дробь как результат измерения величины с помощью доли основной
мерки (рациональное число). Изображение дробей (рациональных чисел) на числовой пря-
мой.

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.

Предметные:

 способность сравнивать многозначные числа в одной системе исчисления 
представлять их в виде суммы разрядных слагаемых;

 чтение (< 1000) и запись многозначных чисел в десятичной системе исчис-
ления; 

 запись многозначных чисел в системах счисления с основанием меньше 10;
 воспроизведение по памяти результатов табличных случаев сложения и вы-

читания;
 выполнение устных вычислений на сложение и вычитание чисел в пределах 

100;
 выполнение алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел
 способность решать задачи на отношение «частей и целого» и разностное 

сравнение величин (в одно-два действия);
 сложение и вычитание именованных чисел (без перевода единиц);
 способность решать уравнения;
 способность по схеме отмерить величину, используя промежуточную мерку,

измерить данную величину с помощью промежуточной мер      представить 
результат измерения в виде схемы;

 выполнение умножения и деления чисел с помощью числовой прямой;
 способность вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника;
 различение видов углов и треугольников.

Метапредметные:   

 проводить рефлексивный контроль за выполнением способа действия/сред-
ства при решении предметной задачи;

 самостоятельно определять критерии оценки результатов деятельности (на 
основе операционального состава действия) и производить оценку своих и 
чужих действий;
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 самостоятельно устанавливать дефицит в знаниях и умениях по теме на 
основе оценки учителя проверочной работы;

 осуществлять отбор заданий для ликвидации дефицита и планировать поря-
док и сроки работы над возникшими математическими проблемами и труд-
ностями;

 видеть возможные математические ошибки на основе знания операциональ-
ного состава действия и предотвращать их (видение «ошибкоопасных» мест 
при сложении и вычитании многозначных чисел);

 сравнивать свои сегодняшние и вчерашние достижения;
 иметь свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать;
 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или свое непо-

нимание информации;
 работать с модельными средствами (чертежи в текстовых задачах, треуголь-

ная схема умножения и деления, запись позиционного числа) для решения 
предметных задач;

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя между со-
бой роли; понимать позиции разных участников коммуникации и их логику 
рассуждения.

Личностные: 

 установка на поиск решения проблем;
 критичность;
 развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при поста-

новке и решении учебных, конкретно-практических и проектных    задач, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Выпускник научится:
- воспроизводить по памяти результаты табличных случаев умножения и деления;
- выполнение устных вычислений в пределах 100;
- выполнение всех действий с именованными числами;
- овладеть понятием многозначного позиционного (в частности, десятичного) числа
как результата измерения величины системой мер, научиться читать и записывать 
многозначные десятичные числа;

- научиться решать простейшие уравнения;

- научиться различать многоугольники, находить их периметр;

- с помощью моделей изучить свойства «нового» числа (многозначного) и по-
строить правила оперирования с многозначными числами (поразрядный принцип 
сложения и вычитания);

- освоить способ измерения и построения величины с использованием промежуточ-
ной мерки, порождающий «новые» арифметические действия - умножение и деле-
ние;

- освоить моделирование действий умножения и деления на числовой прямой и 
способ получения результатов умножения и деления «маленьких» чисел (таблица 
умножения);
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- продолжить работу по использованию математического языка (схема, чертеж, 
формула, таблица) для решения математических задач;

- продолжить решение текстовых задач на отношение «частей и целого» и раз-
ностное сравнение величин с помощью графических моделей (чертежей и схем) и 
уравнений;

- научиться решать задачи на кратное сравнение.

Выпускник получит возможность научиться:
- решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, делимого и делителя;
- анализировать задачи с однородными величинами и моделировать результаты 

анализа на моделях;
- читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления;
- составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять значения числовых 

выражений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, вычислять
значения буквенных выражений при заданных значениях букв;

- строить окружность (круг) с помощью циркуля;
- измерять угол с помощью транспортира.

2.Содержание рабочей программы

Умножение и деление чисел (продолжение) 
Переместительное свойство умножения. Задача нахождения первого множителя, 

если известны произведение и второй множитель. Решение уравнений следующих видов: 
а · х = b, х · а = b,  а : х =  b, х : а = b.

Деление с остатком. Неполное частное и остаток как результаты измерения двух 
частей величины промежуточной и основной мерками.

Умножение и деление на 10. два способа вычисления значения целого или части 
относительно основной мерки. Распределительные свойства умножения (относительно 
сложения и вычитания). Построение таблицы умножения. Два способа вычисления 
значения целого или части относительно промежуточной мерки. Деление суммы или 
разности на число. Два способа вычисления значения величины относительно основной 
мерки в случае использования двух последовательных промежуточных мерок. 
Сочетательное свойство умножения (умножение числа на произведение). Умножение 
чётных чисел на 5. умножение и деление на разрядные единицы. Деление числа на 
произведение. Вычисления с помощью свойств умножения и деления. Умножение и 
деление двузначного числа на однозначное. 

Кратное сравнение величин. 

Два способа уточнения сравнения величин: разностное и кратное сравнение. Отно-
шение кратности величин («больше-меньше в»). Увеличение и уменьшение величины в 
несколько раз. Отношение кратности между числами. Умножение и деление как увеличе-
ние или уменьшение числа в несколько раз. Нахождение во сколько раз одно число 
больше или меньше другого. Простейшие текстовые задачи на отношение кратности ве-
личин. 

Целое, состоящее из равных частей. 
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Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если известны 
часть и число таких частей. Связь умножения со сложением. Задача нахождения части, 
если известно целое и число равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача нахо-
ждения числа равных частей, если известны целое  и одна такая часть. Простейшие тек-
стовые задачи на целое, состоящее из равных частей.

Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир.

Анализ и решение текстовых задач. 

Однородные и неоднородные величины. Действия с именованными числами. Ве-
личины как характеристики различных объектов. Описания величин. Предварительный 
анализ текстов. Текстовая задача, ее строение: величины и отношения между ними, иско-
мая величина. Моделирование отношений между однородными величинами с помощью 
чертежей и стрелочных схем.

Составление математических выражений по чертежам и схемам. Порядок действий.
Значения выражения.

Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько действий с 
однородными величинами.

Время: длительность и моменты.

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между точками. 
Центр, радиус и диаметр окружности.

Умножение многозначного числа на однозначное. 

Развернутый способ умножения многозначного числа на однозначное (разложение 
множимого в сумму разрядных слагаемых). Сведение умножения многозначного числа на 
однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных единиц. Стандартный алго-
ритм умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в столбик»)

2.2.6. Окружающий мир

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Об-
ществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – програм-
ма по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержа-
ние обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, ме-
сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым ре-
зультатам. 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 
окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, мета-
предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающе-
гося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и
федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, об-
ществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучаю-
щихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём че-
ловека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и со-
циальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведче-
ских, нравственноэтических понятий, представленных в содержании про-
граммы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укреп-
ления, приверженности здоровому образу жизни; 

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

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

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Рос-
сийской Федерации;  

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

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 
ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения;  
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 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 
мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомле-
ние с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей вза-
имодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 
люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здо-
рового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть ре-
зультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

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

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 
«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Для изучения отводится в 3 классе – 68 часов, 4 классе – 68 часов.  

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская Феде-
рация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символи-
ка Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы Рос-
сии. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профес-
сии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 
находятся. 
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Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-
да, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-
ществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха
для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростра-
нение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-
говорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни че-
ловека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю-
щей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристи-
ка на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружаю-
щей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности пита-
ния животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характери-
стика на основе наблюдений. 

 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообще-
ствах. 

 Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-
нов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. 

 Правила безопасной жизнедеятельности. 
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Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы),
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций
и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие
знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 
(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в ваго-
не, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных груп-
пах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». 

 Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-
местной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-
ных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 
поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 
плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в
парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 
поведения и условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) суще-
ственные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

 соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

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

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 
полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить 
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на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на 
карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изоб-
ражёнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источни-
ках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контро-
лируемого входа);  

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной сре-
де. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-
ний: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 
краткой характеристикой:  

 знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопас-
ность, семейный бюджет, памятник культуры); 

 знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, ма-
терик, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 
питания, Красная книга); 

 знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельно-
стью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 
предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 
сравнения объектов природы; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 
царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живо-
го организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 
страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 
действия (при небольшой помощи учителя); 
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 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, коррек-
тировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

 участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководите-
ля (лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реаги-
ровать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право дру-
гого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разре-
шать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

Содержание обучения в 4 классе.  Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-
административная карта России.  

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые со-
отечественники. 

 Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-
тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-
чения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отече-
ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государствен-
ным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

 Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: государство 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 но-
сители базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе-
жом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. 
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 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного насле-
дия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их наци-
ональности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений.  

 Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Ха-
рактеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и но-
чи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 
Солнца и смена времён года.  

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-
ное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхно-
сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; ис-
пользование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омываю-
щие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубе-
жом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-
тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

 Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 
и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель-
ного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная 
Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

 Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учрежде-
ниях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 
сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 
средств индивидуальной мобильности.  
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Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государствен-
ных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контро-
лируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-
местной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль-
ных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития чело-
века; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 
поведения в среде обитания;  моделировать схемы природных объектов 
(строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 
природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природ-
ной зоне; 

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

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

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-
вать объективность информации, учитывать правила безопасного использования элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружаю-
щем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информаци-
оннотелекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 
выхода); 

 подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на осно-
ве дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в 
неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-
ний: 
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 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 
культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконо-
пись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 
различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в дея-
тельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочув-
ствия организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчиво-
сти, доброты, справедливости и других; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 
основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 
цепей);  составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории на-
шей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

 предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректи-
ровать учебные действия при необходимости; 

 принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причи-
ны. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных
ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совмест-
ной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 
труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здо-
ровья и жизни других людей.  
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Планируемые результаты  освоения программы по окружающему миру  

на уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют го-
товность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурны-
ми и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обуча-
ющихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и рос-
сийской гражданской идентичности, 

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

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

ответственности человека как члена общества; 2) духовно-нравственного воспитания: про-
явление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-эти-
ческих норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на прояв-
лении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение правил 
совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-
явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-
ства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний
в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) обра-
за жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе-
режное отношение к 

174



физическому и психическому здоровью; 5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-
дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 6) экологического воспита-
ния: 

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

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 7) 
ценности научного познания: осознание ценности познания для развития человека, необ-
ходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любо-
знательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использова-
нием различных информационных средств. 

 В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность.  

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

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира уста-
навливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – 
следствие; изменения во времени и в пространстве); 

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

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифици-
ровать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-
ской) задачи на основе предложенного алгоритма. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному пла-
ну или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 
учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием 
объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 
природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также
в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 
и его результаты и другие); 

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

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 

 использовать различные источники для поиска информации, выби-
рать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

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

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-
тельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, гра-
фическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информа-
цию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (с помощью учителя); 
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей; 

иксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказыва-
ние) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-
версальных учебных действий: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцени-
вать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; кор-
ректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказа-
тельства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважи-
тельное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мыс-
ли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках лю-
дей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-
вествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных ре-
зультатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изу-
ченных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 подготавливать небольшие публичные выступления с возможной 
презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступле-
ния. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по ре-
шению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части ре-
гулятивных универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
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 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой по-
мощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-
сматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуаци-
ях, опасных для здоровья и жизни;  объективно оценивать результаты сво-
ей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  оценивать 
целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-
ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать значения коллективной деятельности для успешного реше-
ния учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распреде-
лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-
ты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-
ся; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распреде-
лять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 
мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 
их без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн,
герб, флаг); 

 проявлять уважение к государственным символам России и своего 
региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведе-
ния в социуме; 

178



 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и до-
стопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 
Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоратив-
ноприкладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 
культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

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

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опы-
ты с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведе-
ния опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, прово-
дить простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и не-
живой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-
ления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свой-
ства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и из-
влечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 
коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать вы-
воды; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказыва-
ния о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстраци-
ями (презентацией);  соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 
двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 
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 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контроли-
руемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при обще-
нии в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические 
объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 
России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических со-
бытий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федера-
ции; 

 соотносить изученные исторические события и исторических дея-
телей веками и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важ-
ных событиях истории России, наиболее известных российских историче-
ских деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 
родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выде-
ляя их существенные признаки, в том числе государственную символику 
России и своего региона; 

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 
или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объек-
тами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования 
и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
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 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-
ды по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, само-
стоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие клас-
сификации;  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их 
внешних признаков и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения про-
стейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 
смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причи-
ны смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты
Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказыва-
ния о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извле-
чения информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и
жизни человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объек-
тов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеат-
рах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музе-
ях, библиотеках и других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 
самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифи-
цированной информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.2.7. Рабочая программа  по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики». 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соот-
ветственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержа-
ние обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных 
культур и светской этики. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структу-
ре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя-
зательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, мета-
предметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 
обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

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

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской
этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учеб-
ному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обуче-
ния, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 
достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого моду-
ля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представ-
ляются за этот период. 

Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осо-
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к диа-
логу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 
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 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-
дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы 
личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-
мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по 
ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий формированию у обучаю-
щихся первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гра-
жданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанно-
стях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у обу-
чающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к соци-
альной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 
этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 
учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 
обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельно-
сти, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, осно-
вывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимо-
действия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 
зрения и другие. 

 Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 
психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начально-
го общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие автори-
тета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образо-
вания, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 
проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к 
пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собствен-
ному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучаю-
щиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 
поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явле-
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ний социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этиче-
ских норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 
ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 
основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию 
в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

 Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в неделю
в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-
сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-
волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христи-
анская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио-
нального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 
разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция)
в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 

Планируемые результаты  освоения программы по ОРКСЭ  на уровне начального 
общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-
ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-
ции личности. В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув-
ство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 
свою этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций, осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни лич-
ности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 
традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуни-
кации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мне-
ние, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос-
сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 
терпимость к представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, же-
лание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступ-
ков и действий, оскорбляющих других людей;  понимать необходимость бережно-
го отношения к материальным и духовным ценностям. 

 В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающего-
ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-
тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опре-
делять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и ком-
муникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информаци-
онно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной дея-
тельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений догова-
риваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-
ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества
– мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемо-
го фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать 
свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного
образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-
вательных универсальных учебных действий: 
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 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 
её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 
разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контро-
лируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источни-
ках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-
версальных учебных действий: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 
притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и
оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, ре-
чевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопро-
сы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
с учётом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-
ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных
учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть
регулятивных универсальных учебных действий: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуще-
ствлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контроли-
ровать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 
опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентиру-
ясь на нравственные правила и нормы современного российского общества, прояв-
лять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негатив-
ного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой дея-
тельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действи-
ям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедли-
вости, жадности, нечестности, зла; 
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 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым каче-
ствам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать заме-
чания к своей работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученно-
му и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента-
цией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

 Модуль «Основы православной культуры». 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 
о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятель-
ности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спа-
сение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяс-
нять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, пове-
дения (своих и других людей) с позиций православной этики; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззре-
нии (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священно-
служителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 
Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 
православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 
мирянами и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресе-
ние Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценно-
стей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл
(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об ико-
нописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и госу-
дарственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению пра-
вославного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-
лению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использовани-
ем этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, по-
ступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, по-
нимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво-
дить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гра-
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жданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, при-
водить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 
о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовер-
шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духов-
ных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  рассказывать о российской светской (гражданской) этике как
общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 
людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конститу-
ционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской свет-
ской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и до-
стоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, ми-
лосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в россий-
ском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нрав-
ственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, пове-
дения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 
нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 
патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, ис-
торического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 
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общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к 
природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, се-
мейные праздники), российских государственных праздниках, их истории и тради-
циях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традицион-
ных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о ро-
ли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 
основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспита-
ния детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждаю-
щихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 
традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего 
региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственно-
сти, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-
тельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на
трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культур-
ных и природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 
на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патрио-
тизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становле-
нии российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению ис-
торического и культурного наследия народов России, российского общества в сво-
ей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использовани-
ем этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней уста-
новки личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, по-
нимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приво-
дить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гра-
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жданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, при-
водить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых тра-
диционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иуда-
изм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

2.2.8. Изобразительное искусство

3 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 
многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 
с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание ил-
люстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 
ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую компо-
зицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнава-
ла или спектакля). 

 Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению нату-
ры или по представлению. 

192



Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выра-
женным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 
памяти и по представлению. Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-
вестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-
теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавле-
ния к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пла-
стика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыс-
лы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 
Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 
выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-
ственного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 
стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сет-
чатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 
женского платка). 

 Модуль «Архитектура». 
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Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему ис-
торических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 
созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнооб-
разных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное сред-
ство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 
коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически от-
носиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников дет-
ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характер-
ные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсу-
ждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмо-
циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
СанктПетербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль-
ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных ви-
дов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-при-
кладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 
изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 
И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и дру-
гих (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участ-
вовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путеше-
ствий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,
И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-
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ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях 
своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигура-
ми, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: ис-
следования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-
тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-
ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осва-
ивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, напри-
мер, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-
граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цве-
та, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, воз-
можно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 

Предметные:

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-
ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты 
как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-
дений искусства;

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-
дожественной деятельности, а также в специфических формах художественной деятельно-
сти, базирующихся на ИКТ;

-знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декора-
тивной;

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; -понимание об-
разной природы искусств;
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-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; -применение худо-
жественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-
творческих работ;

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать произведения
русского и мирового искусства;

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содер-
жании, сюжетах и выразительных средствах;

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике;

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-
ственные материалы и художественные техники;

-способность передать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-
ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме заданный художественный

образ;

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-
дения, основы графической грамоты;

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-
жения средствами аппликации и коллажа;

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-
личных регионов нашей страны;

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-
сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-
ственную культуру;

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных наро-
дов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных тради-
ций;

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-
торический облик;

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

деятельность, требования к уровню достижений знаний, умений и навыков,
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средства обучения (Интернет-ресурсы, м./медиа); 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты.

Метапредметные:

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; -овладение 
умением творческого видения с позиции художника, т. е. умение сравнивать, анализиро-
вать, выделять главное, обобщать;

-формирование умения принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; -овладение логиче-
скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам;

-овладение умением вести диалог, распределять функции в процессе выполнения коллек-
тивной творческой работы;

-использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-
полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графики, моделиро-
ванию и т. д.;

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-
зовать место занятий;

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-
ких и оригинальных творческих результатов. -

Личностные:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; -уважительное отно-
шение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-
дательности и фантазии;

-сформированность эстетических потребностей (потребность в общении с искусством, 
природой и т. д.), ценностей и чувств;

-развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-
ты в команде одноклассников под руководством учителя;

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позицией творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.

Выпускник научится:

-Различать виды художественной деятельности.

-Различать виды и жанры в ИЗО.

-Понимать образную природу искусства.

-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира.

-Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения ху-
дожественно-творческой работы.

-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и 
мирового искусства.

-обсуждать и анализировать произведения искусства.

-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.

-Видеть проявления  визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме,
на улице, в театре, на празднике.

-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники

-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ.

Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведе-
ния,  графической грамотности.

-овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,

Навыками изображения средствами аппликации и коллажа.

Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности челове-
ка в самых разных природных условиях создавать свою самобытную культуру.

-Эстетически  воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свиде-
телей нашей истории.

-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-
менников.
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-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историче-
ским ансамблям древнерусских городов.

-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Выпускник получит возможность научиться:

-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений.

-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведе-
ниях искусств, и объяснять их разницу.

-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства.

-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животно-
го.

-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа.

-Овладеть на практике основами цветоведения.

-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании пор-
трета.

-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы.

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.

2.Содержание учебного предмета

Искусство в твоем доме 

      Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал 
в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не созда-
вался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома.
      Твоя игрушка
      Твоя посуда 
      Обои и шторы в твоем доме
      Мамин платок
      Иллюстрации в твоей книжке
      Поздравительная открытка
      Иллюстрации русских народных потешек
Искусство на улицах твоего города 
      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 
И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 
лица» твоего дома, исхоженная ногами.
      Наследие предков - памятники архитектуры
      Парки, скверы, бульвары
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      Ажурные ограды
      Витрины на улицах 
      Фонари на улицах       
      Транспорт
      Труд художников на улицах твоего города
      Обобщение темы
Художник и зрелище 
      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 
уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполня-
ются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно
устроить театрализованное представление.
      Образ театрального героя
      Образ театрального героя. Силуэт
      Театр кукол. Голова кукол
      Декорирование куклы
      Карнавальные маски
      Пальчиковый театр
      Театральный занавес
      Афиши
      Буклет, театральная программа
      Художник и цирк
      Художник и музей 
      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными при-
кладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения кото-
рого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и
мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научить-
ся гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 
произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской 
культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огром-
ную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художе-
ственных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов.
      Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 
сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 
рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 
часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев.
      Музеи искусств
      Картина-пейзаж
      Картина-портрет
      Картина – натюрморт
      Скульптура
      Архитектура
      Декоративно-прикладное искусство
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      Художественная выставка

4 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

  К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

 Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-
ской творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорци-
ональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 
рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 
красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 
детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбран-
ной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-
пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 
разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
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Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных на-
родов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать
в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении пред-
метов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 
и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышив-
ке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских убо-
ров, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма
мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеоб-
разием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 
связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и на-
дворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 
уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех
же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особен-
ностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерус-
ского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их 
местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского дере-
вянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, 
его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных 
конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, це-
лостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характер-
ных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения
архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодие-
ва, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 
других по выбору учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-
крова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять
их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Сол-
дата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом курга-
не, «Воиносвободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-
Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях
в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Вос-
тока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (ро-
манских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му-
сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий-
ской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изобра-
жений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта
и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вариан-
ты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 
основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помо-
щью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 
модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-
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рами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, ме-
четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометриче-
ских фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 
фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 
движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном ре-
дакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изуча-
емого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наи-
более важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. Совер-
шать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

  Предметные:

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-
ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-
дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понима-
ние красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художествен-
ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятель-
ности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.);

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 
прикладные виды искусства);

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

• понимание образной природы искусства;

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-
ния художественно-творческих работ;
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• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России

• и художественных музеев своего региона;

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные худо-
жественные материалы и художественные техники;

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-
циональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 
образ;

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою само-
бытную художественную культуру;

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций;

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранив-
ших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро-
сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Метапредметные:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением срав-
нивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
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• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам;

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-
нения коллективной творческой работы;

• использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного ма-
териала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 
графике, моделированию и т. д.;

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.

Личностные:

• .    чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом;

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдель-
ного человека;

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искус-
ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, по-
требностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей 
и чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-
ской работ в команде одноклассников од руководством учителя;
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• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-
сить свою часть работы с общим замыслом;

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.

Выпускник научится:   применять

 основные виды и жанры изобразительных искусств;

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основ-
ные произведения;

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном ис-
кусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, 
цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ;

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необхо-
димые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;

 названия наиболее крупных художественных музеев России;

 названия известных центров народных художественных ремесел России.

Выпускник получит возможность научиться:

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой дея-
тельности;

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;

 применять основные средства художественной выразительности в самостоя-
тельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памя-
ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. использовать приобре-
тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

 для самостоятельной творческой деятельности;

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при по-
сещении выставки.

2. Содержание учебного предмета

Искусство твоего народа 
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Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное значение приобрета-
ет

приобщение школьников к истокам народного искусства и художественных представле-
ний 

народа. Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллектив-
ные формы.

Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 

Пейзаж родной земли. Характерные черты. 

Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер, каждый город 
имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь на-
рода, события его жизни. Слово "город" произошло от "городить", "отгораживать" кре-
постной стеной - крепостить. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли горо-
да с белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде
нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной организации.

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины. 

Города русской земли. 

Узор теремов. 

Праздничный пир. 

 Ярмарка. 

Каждый народ земли - художник 

"Братья-Мастера" ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию много-
образия художественных культур мира. Учитель может выбрать оптимальные культуры, 
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чтобы успеть интересно прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с 
культурой современного мира. Это культура Древней Греции, средневековой (готической)
Европы и Японии как пример культуры Востока, но учитель может взять для изучения 
Египет, Китай, Индию, культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что 
мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик - и это очень интересно, ра-
достно. Через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, со-
переживаем им, становимся духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких 
уроках.

Художественные культуры мира - это не история искусств этих народов. Это про-
странственно-предметный мир культуры, в котором выражается душа народа.

Есть удобный методически-игровой путь, чтобы не заниматься историей, а увидеть це-
лостно образ культуры: путешествие сказочного героя по этим странам (Садко, Синдбад-
мореход, Одиссей, аргонавты и т.д.).

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа и характер построек, 
люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 
жизни.

Образ японских построек. 

Отношение к красоте природы. 

Образ человека в японской культуре. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ культуры Средней Азии.                                                    

Образ красоты древнегреческого человека. 

Древнегреческая архитектура. 

Древнегреческий праздник. 

Образ готических городов средневековой Европы. 

Средневековые готические костюмы. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Искусство объединяет и в горе, и в радости. 

Все народы скорбят о погибших бойцах. 

Юность и надежда. 
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Искусство народов мира. 

2.2.9. Музыка

3 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты изучения музыки. 
 Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятель-
ности,  потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным  искусством,  позитивном
ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку,
знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на
доступных музыкальных инструментах; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,  могут на-
звать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нра-
вятся, аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;   с уваже-
нием относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов Рос-
сии; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения:
духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компо-
зиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-
тивов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении

народной песни;   исполнять народные произведения различных жанров с сопро-
вождением и без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной,
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
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 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произве-
дение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-
делять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинени-
ях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфони-
ческие, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-
ровклассиков; 

 воспринимать  музыку в  соответствии с  её  настроением,  характером,  осознавать
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впе-
чатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства,  использованные композитором для со-
здания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы
на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять
песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни,
воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства
и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли-
чать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и марше-
вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  находить
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетво-
рению эстетических потребностей 

 К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки
других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-
пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира
в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурнона-
циональных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,  танцеваль-
ные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
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 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-
рактеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ-
ной религиозной традиции). 

 К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет,
оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и дру-
гие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагмен-
ты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр,
хореограф, певец, художник и другие. 

 К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся
научится: 

 различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стре-
миться к расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-
полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том чис-
ле эстрады, мюзикла, джаза); 

 анализировать,  называть  музыкально-выразительные  средства,  определяющие
основной  характер,  настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-
выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру
звука.  К  концу  изучения  модуля  №  8  «Музыкальная  грамота» обучающийся
научится: 

 классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие,  тихие,
громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм,
мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терми-
нов; 

 различать  изобразительные  и  выразительные  интонации,  находить  признаки
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
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 понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-
зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо,
вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  исполнять и
создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нрав-
ственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-
зыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-
ду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-
ям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-
лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в импровизациях.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-
ной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самоо-
ценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-
ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-
рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-
лений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-
ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-
кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
 Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской пра-
вославной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеу-
рочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-
лы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность  эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-
ками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-
зыкальной жизни класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству.
Выпускник научится:

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-
зыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-
ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образ-
цы народной

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-
ции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-
нии, играх, действах и др.).

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-
ных форм

 построения музыки;
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов.

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-
ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов.

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2. Содержание  учебного предмета
 «Россия – Родина моя» 
Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как вну-
треннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные сред-
ства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 
русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.
Природа и музыка. Романс. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 
виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразитель-
ности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах рус-
ских композиторов и художников. 
Жанр кант в русской музыке. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музы-
кальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 
песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

215



Кантата  «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
Опера «Иван Сусанин». представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере
М.И.Глинки «Иван Сусанин».  
 «День, полный событий» 
Образы утренней  природы в музыке.  Звучание окружающей жизни, природы, настрое-
ний, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в 
музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 
Портрет в музыке.  Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как вну-
треннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музы-
ке.
Детские образы в музыке. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонацион-
ная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников
за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 
знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 
П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 
«О России петь – что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художествен-
ные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Р/К Образы матери у русских, мордвы и чу-
ваш. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в твор-
честве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Р/К Народные  праздники Улья-
новской области.Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творче-
стве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Святые  земли Русской.  Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в твор-
честве композиторов. Святые земли Русской. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Настрою гусли на старинный лад.  Былина. Музыкальный и поэтический фольклор Рос-
сии. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Жанр былины.
Певцы русской старины.  Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и про-
фессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные тради-
ции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третье-
классников за 2 четверть. 
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 
музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.
«В музыкальном театре» 
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Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкнове-
нии человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 
голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкнове-
нии человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвриди-
ка».
Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 
и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человече-
ских чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 
героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 
Опера «Садко».   Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных ге-
роев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкнове-
нии человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное разви-
тие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмо-
циональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 
жанр легкой музыки.
 «В концертном зале » 
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Кон-
церт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности флейты. 
Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты. Выразительные возможно-
сти скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 3   четверть.
Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-
ственно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 
Гюнт».   
«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контраст-
ные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты 
и образы.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных об-
разно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 
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композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музы-
кальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, педача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 
Э.Грига и П.Чайковского.
Прославим радость на земле. Р/К Образ природы в творчестве Ульяновских композито-
ров.  Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-
ствие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информа-
ции, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 
«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композито-
ров, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и ра-
дости.
Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных 
и полюбившихся  песен  всего учебного  года

4 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-твор-
ческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нрав-
ственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-
зыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
кусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-
ду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-
ям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-
лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-
ях.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содер-
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жания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре-
зультата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-
ной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самоо-
ценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-
ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-
рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-
лений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-
лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-
ния аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музы-
кальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
 Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-
ей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской пра-
вославной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеу-
рочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-
лы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-
ками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-
зыкальной жизни класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и обще-
ства.

Выпускник научится:
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-
зыкально-творческой деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-
ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образ-
цы народной

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-
ции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-
нии, играх, действах и др.).

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-
ных форм

 построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов.
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-
провизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов.

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира;

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2. Содержание   учебного предмета
«Россия – Родина моя» 
Россия – Родина моя. Мелодия.  Народная и профессиональная музыка. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о Рос-
сии»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интона-
ций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 
русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 
жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
Как сложили песню. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 
фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 
изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с кар-
тиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими стро-
ками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Инто-
нация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонаци-
онно-образные особенности.
 «Ты откуда, русская, зародилась  музыка». Р/К Жанры  русских, мордовских, чувашских 
песен. Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер че-
ловека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной
речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие  
жанров  народных песен. Урок 4. «Я пойду по полю белому…»Музыкальная интонация 
как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 
профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников 
Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Алек-
сандр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).
 «День, полный событий» 
Святые земли Русской.Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Ду-
ховная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусорг-
ский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 
Кирилл и Мефодий.   Р/К Праздники народов. Народные праздники Ульяновка. Народные 
музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, вели-
чание. Святые земли Русской.
 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выра-
зительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина 
и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отече-
ства. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Деви-
цы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Ка-
маринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Му-
соргский).
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 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская 
ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 чет-
верть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирова-
ние на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 
учащихся. 
 «В музыкальном театре» 
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 
развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действую-
щих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 
действия). Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация 
как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драма-
тургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных компози-
торов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 
«Хованщина» М.Мусоргского).  Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фраг-
ментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 
М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских компо-
зиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного авто-
ра, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тем-
бровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их вырази-
тельные возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 
мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой.
Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструмен-
тов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских
народных инструментов.  
 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Р/К  Творческие коллективы Ульяновска.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родно-
го края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. 

222



 «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родно-
го края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творче-
ство разных стран мира. Проверочная работа.
 «В концертном зале» 
Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-
жественно-образного содержания произведений. Вариации.  Накопление музыкальных 
впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 
А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с ор-
кестром).
Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная.  Фортепианная сюита. 
(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность 
и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовы-
ражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахмани-
нова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… Знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-
ственно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 
куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс 
№10», «Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством зарубежных композито-
ров-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-
жественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструмен-
тальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфони-
ческого. Различные виды музыки: оркестровая.  Накопление и обобщение музыкально-слу-
ховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 
Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления бо-
лее сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 
стиле. 
Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа ста-
новления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры лег-
кой музыки. 
«О России петь – что стремиться в храм» 
 «Приют спокойствия, трудов и вдохновения…». Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Ли-
рика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и
в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).       
Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и
музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее
и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
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Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Праздники Русской православ-
ной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  
С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопия-
ше» П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях. На-
родные музыкальные традиции родного края. Праздники Русской православной церкви. 
Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»).
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музы-
кальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор 
народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 
музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие му-
зыкального образа. 
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль исполнителя в 
донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 
способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных
в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слу-
шатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-
классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и ма-
стерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 
В.Высоцкий).
В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа му-
зыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Вы-
разительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное со-
стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Ин-
тонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патети-
ческая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Раз-
мышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интона-
ции. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-
вая. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные обра-
зы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», 
сюита «Шахеразада»).
Рассвет на Москве-реке.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 
полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музы-
ке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хован-
щина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 
Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  пе-
сен  всего учебного  года. 
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2.2.10. Технология

3 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу обучения  в 3  классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило»,
«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоратив-
ноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рам-
ках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа-
нию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых ис-
кусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие);  читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять  соединение  деталей  и  отделку  изделия  освоенными  ручными
строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по измене-
нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требования-
ми, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в со-
ответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соеди-
нений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности
конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских за-
дач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративноху-
дожественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 
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понимать назначение основных устройств персонального компьютера для
ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникацион-
ных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обу-
чающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного ма-
териала на основе полученных знаний и умений. 

Предметные:

- доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 
стороне труда, об основах культуры труда;

- элементарные умения предметно-преобразовательской деятельности;

- знания о различных профессиях;

- элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе проявляются в 
освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспита-
ние и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных по-
зиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.

Выпускник научится:

- рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни;

- рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой тек-
стильных материалов;

- рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), свя-
занных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;

- анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 
контроль за ходом работы4 

- осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструмен-
тов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление 
культурно-бытовой среды);

- отбирать картон с учетом его свойств;
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- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чер-
тежными (линейка, угольник), колющими (шило);

- экономно размечать материалы по линейке и угольнику;

- работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них;

- отбирать и выполнять в зависимости от освоенных материалов (картон, текстильные ма-
териалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологиче-
ские приемы их ручной обработки;

- изготавливать плоскостные изделия по эскизам;

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-
единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

- выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;

- создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.

- рассказывать об основных источниках информации;

- рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, микрофон);

- называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);

- рассказывать о основных функциональных устройств компьютера, периферийных 
компьютерных устройств, устройств внешней памяти;

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;

- включать и выключать компьютер;

- использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;

- использовать приемы работы с мышью;

- работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по про-
грамме, используя элементы управления (кнопки)

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

- соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой.

Выпускник получат возможность научиться:

- ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);

- осуществлять проектную деятельность;
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- создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 
воплощать этот образ в материале;

- использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной про-
граммы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на электрон-
ных дисках;

рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, наушники, микрофон);

- называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой
фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);

- рассказывать о основных функциональных устройств компьютера, периферийных 
компьютерных устройств, устройств внешней памяти;

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;

- включать и выключать компьютер;

- использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;

- использовать приемы работы с мышью;

- работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по про-
грамме, используя элементы управления (кнопки)

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

- соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой.

2.Содержание учебного предмета.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов быта 
и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: 
цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. Приемы 
работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. Практические работы: леп-
ка декоративных игрушек, рельефных пластин.

Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используе-
мые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и бе-
лый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, 
блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная 
(белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов 
картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом 
свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.
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Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка де-
талей с опорой на эскиз.

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость 
ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с борти-
ком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным 
ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, ши-
ла.

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, над-
резание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеива-
ние кантом, оформление аппликацией, сушка.

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для письмен-
ных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогодних 
игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для те-
атра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу.

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое 
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, 
их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование тка-
ни при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависи-
мости от их свойств.

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сши-
вание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, апплика-
ций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, под-
весок для новогодней елки).

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 
тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. Приемы работы с про-
волокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения дета-
лей картонных фигурок.

Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-
капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.

Инструменты и приспособления для обработки упаковок капсул: ножницы, шило, флома-
стер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приемы работы с упаковками-капсулами: 
прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление самоклея-
щейся бумаги.

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
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Конструирование и моделирование

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для 
определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйствен-
ной техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических стандарт-
ных деталей технических моделей по технико-технологическим условиям.

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстрирую-
щего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, 
моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.

Практика работы на компьютере

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру.

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства
компьютера. Назначение основных устройств компьютера. Дополнительные устройства, 
подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. 
Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы рабо-
ты с электронным диском, обеспечивающие его сохранность.

Основы работы за компьютером 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение 
компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на 
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие
о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной про-
граммы с помощью мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компью-
тер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно- гигиенических норм.

Технология работы с инструментальными программами 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вы-
вод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 
творческого замысла.

4 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу обучения  в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-
зультаты по отдельным темам программы по технологии: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в
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области техники и искусства (в  рамках изученного),  о  наиболее значимых
окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее
место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового
процесса; 

 самостоятельно  планировать  и  выполнять  практическое  задание
(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической)
карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия; 

 понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  до-
ступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различ-
ных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фоль-
ге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной за-
дачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчка-
ми; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и со-
здавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эс-
киз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изме-
нению  конструкции  изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

 на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художе-
ственноконструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с
использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор
шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать  с  доступной  информацией,  работать  в  программах  Word,
Power Point; 

 решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практиче-
ского воплощения, аргументированно представлять продукт проектной дея-
тельности; 

 осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  дея-
тельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мне-
нию товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, коорди-
нировать собственную работу в общем процессе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ:
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1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, 
в том числе на электронных носителях.

2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 
структуры.

3. Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы).

4. Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями.

5. Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных усло-
вий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 
инструментов.

6. Сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установле-
ние их связи с выполняемыми утилитарными функциями.

7. Сравнение различных видов конструкций и способов их сборки.

8. Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей
предлагаемых заданий.

9. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач.

10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация за-
мысла.

11. Поиск необходимой информации в Интернете.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

1. Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, по-
ставленной задачи.

2. Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и де-
коративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий.

3. Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4. Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 
(рисунком, схемой, чертежом).

5. Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии.

 6. Учет позиции собеседника (соседа по парте).

7.Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой дея-
тельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере.

8.Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 
(соседом по парте).
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9.Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 
проектной деятельности.

ЛИЧНОСТНЫЕ:

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально' значимой и социально 
оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в 
том числе с помощью компьютерных технологий.

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 
производимому людьми разных профессий.

3.  Проектная деятельность.

4.  Контроль и самоконтроль.

 Выпускник научится:

- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих роди-
телей), связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом регио-
нальных особенностей), и описывать их особенности;

- организовать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;

- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать ее в организации работы;

- осуществлять контроль и корректировку хода работы;

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 
экспериментатор и т.д.);

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 
культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);

- отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чер-
тежными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож);

- размечать бумагу и картон циркулем;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки;

- изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 
их соединений;
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- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редак-
торами;

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 
знать цели работы с принтером как с техническим устройством;

- работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;

- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;

- использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;

-соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;

- включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 
компьютеру;

- использовать элементарные приемы клавиатурного письма;

- использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего тек-
стового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);

- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с
использованием компьютера) для решения различных задач;

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;

- подключать к компьютеру дополнительные устройства;

- осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, эн-
циклопедиях;

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 
средствами информационных и коммуникационных технологий.

начальным технико-технологическим знаниям, умениям, навыкам по изготовлению изде-
лий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельно планировать и ор-
ганизовывать деятельность, соблюдать  последовательности технологических операций, 
декоративное оформление и отделка изделий и др.)

Выпускник получит возможность научиться:

начальным технико-технологическим знаниям, умениям, навыкам по изготовлению изде-
лий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельно планировать и ор-
ганизовывать деятельность, соблюдать  последовательности технологических операций, 
декоративное оформление и отделка изделий и др.), приобретать навыки сотрудничества, 
формировать культуру  труда.

2.Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание
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Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные 
виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных осо-
бенностей).

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других ди-
дактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректи-
ровка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплоще-
ние. Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного».

Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ре-
монта книг и одежды - пришивание заплатки.

Изготовление изделий из пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. 
Пластмассы, используемые в  виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная 
тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 
Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, ши-
ло, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. 
Приемы безопасного использования макетного ножа. Приемы работы с пенопластом: раз-
метка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей 
за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликаци-
ей, окрашивание. Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емко-
стей, новогодних подвесок и  игрушек-сувениров из пенопласта.

Изготовление изделий из металлов. Практическое применение фольги и проволоки в 
жизни. Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины.
Металлы, используемые в  виде вторичного сырья: жестяные баночки. Инструменты для 
обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой 
ручкой. Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 
тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпага-
том. Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков 
из фольги, каркасных моделей из проволоки.

Изготовление изделий из пластичных материалов.

Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе. 
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, выреза-
ние формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы вну-
три заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу 
для получения тонких жгутиков. Практические работы: лепка декоративных рельефов, 
фигурок.

Изготовление изделий из бумаги и картона.

Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная (цветная, тонкая, 
мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, 
жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художе-
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ственным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Назначе-
ние линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. Инструменты для обработки бумаги и 
картона: циркуль. Приемы безопасного использования циркуля. Приемы работы с бума-
гой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом по вну-
треннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. Практические 
работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украшений, масок, 
декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 
схеме.

Изготовление изделий из текстильных материалов. Направление нитей тканей: доле-
вое и поперечное. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Приемы работы с тек-
стильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшива-
ние деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, 
вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. 
Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых 
закладок, лент, мини-панно.

Конструирование и моделирование.

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и 
моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструкто-
ра по техническим условиям. Практические работы: создание моделей транспортирующих
устройств.

Практика работы на компьютере

Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом. Компьютерные про-
граммы для работы с текстом. Ввод текста с клавиатуры. Текстовый редактор. Редактиро-
вание текста. Форматирование текста. Сохранение электронного текста.

Иллюстрирование электронного текста. Электронные справочные издания.

2.2.11. Физическая культура

3 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-
зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей
стране, формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта;

 выполнять задания на составление комплексов физических упражне-
ний по преимущественной целевой направленности их использования, нахо-
дить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических
упражнений 
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для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной ре-
чи, мышления; 

 представлять и описывать общее строение человека, называть основ-
ные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

 описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

 формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях
по физической культуре; 

 находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно раз-
вивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация,
быстрота, сила, выносливость; 

 различать упражнения по воздействию на развитие основных физиче-
ских качеств и способностей человека; 

 различать упражнения на развитие моторики;  

 объяснять технику дыхания под водой,  технику удержания тела на
воде; 

 формулировать основные правила выполнения спортивных упражне-
ний (по виду спорта на выбор); 

 выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражне-
ний. 

Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирую-
щими физическими упражнениями: 

 самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную,
разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений
по целевому назначению; 

 организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эста-
фет (на выбор). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью: 

 определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду
движения) при выполнении физического упражнения,  оценивать и объяс-
нять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основ-

ные физические качества и способности;  проводить наблюдения за своим
дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

 Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эста-
феты: 

 составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 
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 выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с
гимнастическим  предметом/без  гимнастического  предмета  (организатор
эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражне-
ний и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том чис-
ле танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

 осваивать и  выполнять технику спортивного плавания стилями (на
выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

 осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражне-
ний для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

 осваивать  универсальные  умения  при  выполнении  организующих
упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности чело-
века,  такие  как:  построение  и  перестроение,  перемещения  различными
способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удер-
жание на воде, дыхание под водой и другие; 

 проявлять  физические  качества:  гибкость,  координацию  –  и  де-
монстрировать динамику их развития; 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению
упражнений в оздоровительных формах занятий; 

 осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания
(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании
на определённое расстояние; 

 осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений ак-
робатики с использованием и без использования гимнастических предметов
(мяч, скакалка); 

 осваивать  универсальные  умения  прыжков,  поворотов,  равновесий,
включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят граду-
сов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми
коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки
через вращающуюся скакалку; 

 осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных
погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную
цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 
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 осваивать универсальные умения при выполнении специальных фи-
зических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по ви-
ду спорта (по выбору). 

Предметные

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать    
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельно-
стью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо-
го развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-
нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спосо-
бы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со-
ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техни-
ки безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с за-
данной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро-
вать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-
ревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-
ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом технич-
ном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-
ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. рассказывать об истории заро-
ждения физической культуры на территории Древней Руси;

• понимать значение физической подготовки;

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке;

• выполнять соревновательные упражнения;

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных 
на развитие физических качеств;

• выполнять строевые упражнения;

• выполнять различные виды ходьбы и бега;

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »;

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность;

• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 
«мост» из положения лёжа на спине;

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;

• выполнять танцевальные шаги;

• передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в 
основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», выполнять тормо-
жение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении;

 Метапредметные 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на осно-
ве освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-
ления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
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 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасно-
сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви-
жениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-
нокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах обучаю-
щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном от-
ношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, двигательной дея-
тельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, до-
стижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в эффективной 
подготовке и результативной сдаче норм ВФСК ГТО.

Личностные

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-
личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы. 

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; в по-
движные игры;

• выполнять элементы спортивных игр;

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств.

• рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси;
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• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств;

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;

• понимать влияние закаливания на организм человека;

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 
развитие определённых физических качеств;

• выполнять комбинации из элементов акробатики;

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;

• продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 
утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, ру-
ководствуясь правилами;

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении зада-
ния;

• самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на раз-
витие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;

• анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улуч-
шения (под руководством учителя);

В результате освоения курса

Выпускник научится:

• рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней
Руси;

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражне-
ний;

-понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры 
и спорта. понимания ценности человеческой жизни;

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
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• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и соци-
ализации;

• самостоятельности в выполнении личной гигиены;

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях,
в подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудо-
любие, упорство в развитии физических качеств;

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке;

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться: ставить собственные цели и задачи по 
развитию физических качеств;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации;

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 
упражнений и в спортивных играх; 

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 
телосложения и осанки; 

• организовывать подвижные игры во время прогулок.

• участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 
Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 
человека, для личного здоровья;

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.

2.Содержание 
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Основы знаний о физической культуре  (в процессе урока)

История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о физи-
ческой подготовке и её влиянии на развитие основных физических качеств. Сведения о 
физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение 
длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их
отличие от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 
направленных на развитие физических качеств.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. 
Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. 
Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физиче-
ских качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул.

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приёмы:строевые упражнения. Движение по диагонали, пово-
роты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по два, 
по три.

Лёгкая атлетика

Ходьба:с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в раз-
ном темпе под звуковые сигналы.

Бег:  челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег
с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин- (1000м), бег из раз-
личных исходных положений.

Прыжки:прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в
длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см.

Метание:малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание 
на дальность и заданное расстояние.

Броски:набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения:два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев,
«мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей опорой 
руками за головой.

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие (вы-
сота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление по-
лосы препятствий, переползание по-пластунски.

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приёмы:построение в одну шеренгу с лыжами в руках, пере-
строение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече 
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или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двух-
шажный ход. Поворо  ты:  переступанием на месте, в движении. Спуск:в основной, низкой 
стойке. Подъём:«лесенкой», «ёлочкой». Тор  можение  «плугом».

Подвижные игры 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная эстафе-
та», «Попади в мяч», « Передал-садись ».

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», 
«Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу».

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Эста-
фета на лыжах».

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная 
игра «Ёжик и мыши».

4 класс

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-
зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в
общей  культуре  человека,  пересказывать  тексты  по  истории  физической
культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью; 

 называть направления физической культуры в классификации физи-
ческих упражнений по признаку исторически сложившихся систем физиче-
ского 
воспитания; 

 понимать и перечислять физические упражнения в классификации по
преимущественной целевой направленности; 

 формулировать основные задачи физической культуры, объяснять от-
личия задач физической культуры от задач спорта; 

 характеризовать туристическую деятельность, её место в классифика-
ции физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем
физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ори-
ентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 
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 давать основные определения по организации строевых упражнений:
строй,  фланг,  фронт,  интервал,  дистанция,  направляющий,  замыкающий,

шеренга, колонна;  знать строевые команды; 

 знать и применять методику определения результатов развития физи-
ческих  качеств  и  способностей:  гибкости,  координационно-скоростных
способностей; 

 определять ситуации, требующие применения правил предупрежде-

ния травматизма;  определять состав спортивной одежды в зависимости от
погодных условий и условий занятий; 

 различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие
физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

 составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений
за своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после
закаливающих процедур; 

 измерять показатели развития физических качеств и способностей по
методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-
скоростные способности); 

 объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специ-
альных физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

 общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

 моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие
гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности су-
ставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, раз-
витие меткости и другие; 

 составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элемента-
ми соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению
упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки,
утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

 моделировать физические нагрузки для развития основных физиче-
ских качеств и способностей в зависимости от уровня физической подготов-
ленности  и  эффективности  динамики  развития  физических  качеств  и
способностей; 

 осваивать универсальные умения по контролю за величиной физиче-
ской нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических качеств
по частоте сердечных сокращений; 
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 осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических
упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у
опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных поло-
жениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

 принимать на себя ответственность за результаты эффективного раз-
вития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 осваивать и показывать универсальные умения при выполнении орга-
низующих упражнений; 

 осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и груп-
пах при разучивании специальных физических упражнений; 

 проявлять физические качества гибкости,  координации и быстроты
при  выполнении  специальных  физических  упражнений  и  упражнений

основной  гимнастики;   выявлять  характерные  ошибки  при  выполнении
гимнастических упражнений и техники плавания; 

 различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при
разучивании и выполнении физических упражнений; 

 осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на
выбор), выполнять плавание на скорость; 

 описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельно-
сти по виду спорта (на выбор); 

 соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической
культурой и спортом; 

 демонстрировать  технику  удержания  гимнастических  предметов
(мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

 демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыж-
ков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

 осваивать  технику  выполнения  акробатических  упражнений  (кувы-
рок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору,

стойка на руках);   осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых
индивидуально, парами, в группах; 

 моделировать  комплексы упражнений общей гимнастики по  видам
разминки (общая, партерная, у опоры); 

 осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и
проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

247



 осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  в  процессе
учебной и игровой деятельности; 

 осваивать технические действия из спортивных игр. 

Предметные 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека,  связь с трудовой и военной деятельно-
стью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическо-
го развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-
нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спосо-
бы их устранения; 

 организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры и  элементы со-
ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техни-
ки безопасности к местам проведения; 

 организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с за-
данной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,  регулиро-
вать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-
ревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-
ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений; 

 находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом технич-
ном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-
ми, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Метапредметные
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-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-
ления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасно-
сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви-
жениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в раз-
личных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-
ленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы. уважительное отношение к физической культуре как важной ча-
сти общей культуры;

• понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укреп-
ления здоровья человека (физического, социального и психологического);

• понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физиче-
ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоро-
вья как факторов успешной учёбы и социализации;

• уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и
спорта;

• самостоятельность в выполнении личной гигиены;
• понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 
• способность проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолю-
бие, упорство в развитии физических качеств; -    понимание причин успеха в физиче-
ской культуре; способности к самооценке.
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• мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-
тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные
игры и т. д.);

• мотивации к  систематическому наблюдению за  своим физическим состоянием,  ве-
личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);

• стремления к совершенствованию физического развития;
• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.

В результате освоения курса :

Выпускники научатся:

• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУП-Х1Х вв.;
• понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких;
• понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;
• составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств,

основываясь на правилах;
• рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
• выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;
• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжок в высоту с бо-

кового разбега способом «перешагивание»;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м на дальность;
• выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост»

из положения лёжа на спине; 
• преодолевать препятствие высотой до 100 см; 
• выполнять комплексы ритмической гимнастики, 
• выполнять вис согнувшись, углом; 
• передвигаться на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, вы-

полнять спуски в основной и низкой стойке, подъём «лесенкой», «ёлочкой», тормо-
жение «плугом», «упором», выполнять повороты переступанием на месте и в движе-
нии; 

• играть в подвижные игры; 
• выполнять элементы спортивных игр;

    • измерять частоту сердечных сокращений во время выполнения физических упраж-
нений.;

• определять способы регулирования физической нагрузки;

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на
развитие определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики; 
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;
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• играть в спортивные игры по упрощённым правилам.

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физи-
ческих качеств;

• планировать свои действия во время подвижных игр;
 • следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последова-

тельности стандартных действий;

• руководствоваться  определёнными  техническими  приёмами  на  уроках  физической
культуры;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации (под руководством учителя);

• находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.
• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем чело-
века, развитием человека;
• сравнивать,  группировать,    классифицировать   виды ходьбы и бега, виды спор-
та;
• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств 
и группировать их.

Выпускники  получат возможность научиться:

- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые
для организации работы в команде;

• аргументировать  собственную позицию и  координировать  её  с  позицией парт-
нёров;

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. ставить собственные цели и 
задачи по развитию физических качеств;

• осмысленно  выбирать  способы  и  приёмы  действий  при  выполнении  физических
упражнений и в спортивных играх;

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения;
• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту тело-

сложения и осанки.
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную позна-

вательную литературу справочного характера; 

    устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной
системах организма и физической нагрузкой; 

    различать виды упражнений, виды спорта;
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• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и ин-
тернет;

• анализировать  приёмы действий  при  выполнении физических  упражнений и  в
спортивных играх;
• сопоставлять физическую культуру и спорт;
• понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;
• различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские иг-
ры.

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья
человека;
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражне-
ний; 
• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• рассказывать об истории развития физической культуры в России в ХУИ-Х1Х вв.,
о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.
2. Содержание учебного предмета

        Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)

Развитие физической культуры в России в XVII-ХIХ вв. Влияние занятий физиче-
ской культурой на  работу  сердца,  лёгких.  Измерение  частоты сердечных сокращений
(ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и памяти при обу-
чении физическим упражнениям. Достижения российских спортсменов на Олимпийских
играх.

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные заня-
тия. Контроль величины нагрузок по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих про-
цедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие
физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и ка-
никул.

Физическое совершенствование  

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты 
направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну по ному
в движении с поворотом.

Лёгкая атлетика 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в раз-
ном темпе под звуковые сигналы.
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Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с
низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до «ин,
бег из различных исходных положений.

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину спосо-
бом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360*, прыжки со
скакалкой за 30 с.

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, метание
на дальность с одного шага и заданное расстояние.

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх.

Гимнастика с основами акробатики (24 часа)

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора при-
сев, «мост» из положения а на спине, кувырок назад, комбинация из изученных элемен-
тов акробатики.

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приёма,
перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, уг-
лом, преодоление полосы препятствий.

Лыжная подготовка (20 часов)

Организующие команды и приёмы: повторить изученные в  I-III классах.  Способы пере-
движений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, одновременный
двухшажный ход.  Повороты: переступанием на месте, в движении.  Спуск: в основной,
низкой стойке. Подъём: «лесенкой», «ёлочкой». Торможение: «плугом», «упором».

Подвижные игры  и легкая атлетика.(37 ч)

На материале лёгкой  атлетики:   «Вызов  номеров», «Третий лишний», «Комбинирован-
ная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись»,«Перестрелка».

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», 
«Гонка мячей по кругу, «Обруч на себя».

На материале лыжной подготовки: «Воротца»,  «Кто дальше?»,   «Быстрый  лыжник»,   
«Эстафета на лыжах»,  «Слалом»,  «На одной лыже».

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пио-
нербол»

Программы внеурочной деятельности

2.2.12. Общеинтеллектуальное направление

Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», 3-4 
класс
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Программа курса внеурочной деятельности для 3-4 класса «Функциональная грамот-
ность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной об-
разовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и
психологические особенности младшего школьника. 

Программа «Функциональная грамотность»составлена на основе авторского кур-
са программы «Функциональная грамотность»для 1-4 классов(авторы-составители М.В.
Буряк, С.А. Шейкина). 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способно-
сти учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их
содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для ак-
тивного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понима-
ние текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуще-
ствления жизненных целей.

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у
обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они
живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать ма-
тематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие сози-
дательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономиче-
ского образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в обла-
сти  экономических  отношений в  семье,  формирование  опыта  применения  полученных
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирова-
ние у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделе-
ния в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помо-
щью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспери-
ментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, ко-
торые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих реше-
ний.

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предна-
значена для реализации в 3-4 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (1 час в не-
делю).

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-
научной грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансо-
вой грамотности, глобальной компетентности, креативного мышления.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Читательская грамотность (8 ч): 
Старинная женская одежда. 
Старинные женские головные уборы. 
Старинная мужская одежда и головные уборы. 
Жилище крестьянской семьи на Руси.
Внутреннее убранство русской избы  
Предметы обихода русской избы
История посуды на Руси. 
Какие деньги были раньше в России

Естественно-научная грамотность (8 ч): 
Томат. 
Болгарский перец. 
Картофель. 
Баклажан. Семейство Паслёновые. 
Лук. 
Капуста. 
Горох. 
Грибы.
Финансовая грамотность (6 ч): 
Потребительская корзина. 
Прожиточный минимум. 
Инфляция. 
Распродажи, скидки, бонусы. 
Благотворительность. 
Страхование.

Математическая грамотность (8 ч):
В бассейне. 
Делаем ремонт. 
Праздничный торт. 
Обустраиваем участок. 
Поход в кино. 
Организуем экскурсию
Отправляемся в путешествие.
        Глобальная компетентность (2 ч):
Комплексное задание «Экологичная обувь».
Комплексное задание «Этичная одежда».
        Креативное мышление (2 ч):
История со словом «спички».
Рассказы по картинкам.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Программа  обеспечивает  достижение  третьеклассниками  следующих  личностных,
метапредметных результатов.

Личностные результаты изучения курса:
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– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении
финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: со-
поставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

–  осознавать личную ответственность за свои поступки;

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа
над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации;

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, уста-
новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке
информации;

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу;

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане;

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение;

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценива-
ния, самооценка и взаимооценка.

Коммуникативные: 
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– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с по-
ставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в ре-
чи;

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

– слушать и понимать речь других;

– совместно договариваться о правилах работы в группе;

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-
маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-
ности, участвовать в социальной жизни;

– способность различать тексты различных жанров и типов;

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответ-
ствии с поставленной учебной задачей.

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:

–способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнооб-
разных контекстах;

– способность проводить математические рассуждения;

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяс-
нить и предсказывать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные сужде-
ния и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размыш-
ляющему человеку.

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:

– понимание и правильное использование финансовых терминов;

– представление о семейных расходах и доходах; 

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;

– представление о различных видах семейных доходов; 

– представление о различных видах семейных расходов;
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– представление о способах экономии семейного бюджета.

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»:

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распозна-
ния и  постановки вопросов,  для  освоения новых знаний,  для  объяснения естественно-
научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов;

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человече-
ского познания.

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Математика вокруг нас», 3-4 класс

Программа рассчитана на достижение результатов первого, второго и третьего уровней:

Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний логического мышления,
необходимых при изучении математики.  

Второй уровень: участие младших школьников в классных и школьных олимпиадах и
внеклассных мероприятиях; заинтересованность в развитии своих творческих способно-
стей.

Третий уровень: приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных ис-
точниках; участие в олимпиадах, конкурсах районного и городского уровня. 

Личностные: 

 развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  разнооб-
разных заданий проблемного характера; 

  развитие    внимательности,    настойчивости,    целеустремленности,    умения
преодолевать  трудности  –  качеств  весьма  важных в  практической  деятельности
любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  мышле-
ния.

Метапредметные и личностные результаты изучения курса 

Метапредметные: 

 Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  вы-
полнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  
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 Применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  рабо-
ты с числовыми головоломками. 

 Анализировать  правила   игры.  

 Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами. 

 Включаться  в   групповую   работу.  

 Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное
мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии. 

 Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  ис-
пользовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять   полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным
условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Форма организации занятий в 3-4 классах: соревнования, круглые столы, игры,  задачи,
упражнения,   графические  задания,   развлечения  -   загадки,   задачи-шутки,   ребусы,   го-
ловоломки,  дидактические  игры  и  упражнения (геометрический  материал), конкурсы и
др.

 Виды деятельности в 3-4 классах: диалог, коллективные и индивидуальные исследова-
ния,  консультации,  выполнение  упражнений  на  релаксацию,  концентрацию  внимания,
развитие воображения, оформление математических газет, творческие работы.

3-4 класс

Выпускник научится:

– как образуется каждая следующая счетная единица (сколько разрядов  содержится  в
каждом  классе),  названия  и  последовательность классов.

–  названия  и  обозначения  арифметических  действий,  названия  компонентов  и  ре-
зультата каждого действия;

– связь между компонентами и результатом каждого действия;

– основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения);
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– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скоб-
ки и не содержащих их; 

– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вы-
читания и деления.

– связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время,
расстояние и др.

– определение прямоугольника (квадрата);

– свойство противоположных сторон прямоугольника;

– названия и обозначения единиц важнейших величин: длины (км, м, дм,  см,  мм),
массы  (кг,  г),  площади  (кв. м,  кв. см,  кв. дм),  скорости (км/ч, м/сек), времени (ч, мин,
с).

Выпускник получит возможность научиться:

– читать,  записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах  миллиона;  записывать ре-
зультат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.

– записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия
(со скобками и без них);

– выполнять устные вычисления в пределах 100;

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел,
умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку
вычислений;

– решать задачи в 1–3 действия;

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание чисел в пределах мил-
лиона, умножение двух-, трехзначного числа на однозначное, двузначное число);

– называть компоненты арифметических действий и читать простейшие числовые вы-
ражения (сумма, разность, произведение, частное);

– вычислять значения числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей-
ствия, на основе знания правила порядка выполнения действий;

– решать простые текстовые задачи, раскрывающие смысл отношений «меньше на»,
«больше на», «меньше в», «больше в»;

– решать составные задачи.

– находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),  зная  длины  его сторон;

– узнавать время по часам;
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– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.

– распознавать и изображать (на клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки)
простейшие геометрические фигуры (точка, отрезок, прямая, ломаная, окружность, круг,
многоугольник);

– строить заданный отрезок;

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон;

– измерять длину отрезка, ломаной;

– вычислять периметр и площадь многоугольника.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов дея-
тельности.

3-4 класс

Математический час. Игра на развитие внимания, "Сотни фигур из семи частей".

Ох, уж эти неравенства! В мире математических задач. «Примеры с дырками».

Архимед - самый гениальный ученый древней Греции. Старинные задачи.

Четыре действия: умножение и деление, сложение и вычитание. Вычислительные при-
боры. Русские счеты. Изготовление наглядного математического материала.

Умножение и деление круглых чисел. Решение задач.

Деление многозначного числа на однозначное. Признаки делимости. Примеры "с дыр-
ками". Курьез делимости. 

Оценка суммы, разности, произведения и частного. Решаем примеры с увлечением. Иг-
ры: "Восстанови знаки арифметических действий, скобки, цифры, так, чтобы неравенства
были верны". 

Умножение на двузначное число. Примеры "с дырками". Игра "Быстрый счет". Сказки и
старинные истории.

Умножение на трехзначное число. Игры: "Угадывание чисел", "Познавательные матема-
тические цепочки".

Деление на двузначное число. Игры: "Делимость чисел", "Курьез делимости".

Внетабличное умножение и деление. Интересные закономерности в умножении и деле-
нии. Признаки делимости на 2,3,4,5,6,8,9. Разные головоломки.

Окружность и круг. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружности. Деление окружно-
сти на 4,6 равных частей.

Доли. Называть, записывать, сравнивать доли. Игра «Больше, меньше»

261



Из истории дробей. Пропорции. Старинные задачи. Решение задач, ребусов.

Делится или не делится. Примеры "с дырками". Курьез делимости.

Деление и дроби. Игра "Уменье везде найдет примененье". 

Сложение и вычитание дробей. Игровые задания. Задачи повышенной сложности.

Задачи на движение.  Задачи на движение;  показать, как меняется суть задачи при на-
личии в ней слов: одновременно, в разное время, навстречу друг другу, в разные стороны.

Задачи на расстояние. Решение задач в занимательной форме на нахождение расстояния.

В мире математических задач. Задачи: "Сколькими способами", "Некоторые приемы бы-
строго счета", "Числовые фокусы".

Решаем уравнения с увлечением. Решение задач через составление уравнения. 

Решение задач на сообразительность.  "Переправы и разъезды", "Переливание", "Взве-
шивание". Маленькие хитрости. Решение логических задач.

Математическая карусель. Игра на развитие внимания, "Сотни фигур из семи частей".

Интеллектуальный марафон. Правильное составление кроссвордов, написание слов, со-
ставление кроссвордов по определенной теме, разгадывание кроссвордов.

Комбинации и расположения.  Игры: "Сколькими способами", "Дерево выбора", "Блу-
ждания по лабиринтам".

Геометрия – это интересно. В мире геометрических фигур. Построение симметрических
фигур - узоров. 

Геометрия – значит « земледелие»

История возникновения геометрии как науки. Конкурс рисунка и аппликации «Геометрия 
вокруг нас». Стихотворения о геометрических фигурах. Игра «Из каких геометрических 
фигур состоит рисунок».

Построение симметрических фигур - узоров. Осевая симметрия. Поворотная симмет-
рия. Построение симметричных фигур.

Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное вычисление их площа-
дей. Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное вычисление их площадей.

Площадь. Вычисление площади фигур. Вычисление площади фигур.

Числовой луч. Координаты на луче. Сетки. Игра "Морской бой". Понятия «числовой
луч». Определение координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.

Проектная деятельность «Газета любознательных». Коллективная работа. 

Круглый стол-подведение итогов.
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2.2.13. Спортивно - оздоровительное направление

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Шахматы», 3 класс
Личностные результаты:
У выпускника будет сформировано:

- положительное отношение к занятиям.
Выпускник получит возможность для формирования:

 любознательности и сообразительности;
 целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия;
 навыков сотрудничества со сверстниками;
•   наглядно-образного мышления и логики.

Метапредметные результаты:
К концу года выпускник должен знать:

 шахматную доску и её структуру;
 обозначение полей линий;
 ходы и взятия всех фигур, рокировку;
 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья,

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение,
защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.);
К концу годавыпускник должен уметь:

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам;
 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;
 находить мат в один ход в любых задачах такого типа;
 оценивать количество материала каждой из сторон и определять

наличие материального перевеса;
 планировать, контролировать и оценивать действия соперников;

Выпускник научится :
 определять общую цель и пути её достижения;
 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале;

     •   записывать результаты шахматной партии;
     •   выделять основные элементы позиции.
        Выпускник получит возможность научится:
     •    правильно разыгрывать дебют;
     • грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их    взаимодействие;
     •   проводить элементарно анализ позиции;
     •   составлять простейшие план игры;
     •  находить несложные тактические приёмы и проводить простейшие комбинации;
     •    точно разыгрывать простейшие окончания;
     •    пользоваться шахматными часами.

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

Раздел  1.
Шахматная доска и фигуры 
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат.
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Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения.

Раздел 2.
Ходы и взятия фигур 
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и
подвижность  фигур  в  зависимости  от  положения  на  доске.  Угроза, 
нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля.
Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись
шахматных позиций. Практическая игра.

Раздел 3.
Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство
и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на
мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между
понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный
шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.

Раздел 4.
Запись шахматных ходов 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.
Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.

Раздел 5.
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности
в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и
неравноценный размен. Материальный перевес, качество.

Раздел 6.
Общие принципы разыгрывания дебюта 
Мобилизация  фигур,  безопасность  короля,  борьба  за  центр  и 
расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебют-
ные ловушки.
Раннее  развитие  ферзя
Дебютные ловушки 

Наименование раздела Форма организации занятия Вид деятельности

1.Шахматная доска и 
фигуры

Беседа, игры в шахматы Знакомство с шахматной 
доской, фигурами.
Ориентирование на шах-
матной доске.

2.Ходы и взятие фигур Игры в шахматы, решение шах-
матных задач

 Знание   названия  шах-
матных  фигур:  ладья,
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слон, ферзь, конь, пешка,
король,  правила  хода  и
взятия каждой фигурой;

3.Цель и результат шах-
матных  партий.  Шах,
мат и пат

Игры в шахматы, решение шах-
матных задач

Умение  проводить эле-
ментарные комбинации.
  Знание  шахматных тер-
минов: ход, взятие, шах, 
мат
 

4.Запись шахматных хо-
дов

Игры в шахматы, решение шах-
матных задач

Знакомство с записью 
шахматных ходов

5.Ценность  шахматных
фигур.  Нападение  и  за-
щита, размен

Игры в шахматы, решение шах-
матных задач

Планирование нападения 
на фигуры противника, 
организовать защиту 
своих фигур.

6.Общие  принципы  ра-
зыгрывания дебюта

Игры в шахматы, решение шах-
матных задач

Мобилизация фигур, без-
опасность короля, борьба 
за центр и расположение 
пешек в дебюте.

  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности предполагает

следующее:

1) установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, способ-
ствующих  позитивному  восприятию  обучающимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познава-
тельной деятельности;

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-
вила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-
ей-  инициирование её  обсуждения,  высказывания обучающимися своего мнения по
этому поводу, выработки своего к ней отношения;

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического
театра,  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;
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дискуссий,  которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного диалога;  групповой работы или работы в парах,  которые учат ко-
мандной работе и взаимодействию с другими детьми;

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-
чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-
вающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретиче-
ской проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отно-
шения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-
ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-
ния.

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Здоровый образ жизни», 3-4 класс

Личностными результатами  освоения учащимися содержания программы по 
внеурочной деятельности  являются следующие умения:

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-
ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях и условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по
внеурочной деятельности являются следующие умения:

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-
ния;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-
мопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-
зической культурой;
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— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-
можности и способы их улучшения;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-
вие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-
пользовать их в игровой и соревновательной деятельности.

В результате освоения курса 

Учащиеся научатся 

 знать понятия «здоровье», «гигиена», ЗОЖ – здоровый образ жизни, АФК – адап-
тивная физическая культура, двигательный режим;

 правильно выполнять упражнения для определенной группы мышц, знать его меха-
низм воздействия на организм;

 выполнять упражнения под счет и в такт с остальным коллективом;
 уметь самостоятельно составлять комплексы на определенную группу мышц;
 уметь правильно дышать – диафрагмальное дыхание (дыхание животом);
 иметь навык самостоятельного контроля за своим здоровьем;
 Знать различные исходные положения и стойки.
 Контролировать и регулировать функции организма при выполнении физических

упражнений;
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках физиче-

ской культуры.

Учащийся получить возможность научиться :

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и соци-
ализации; 

2) овладение  умениями  организовывать  здоровье  сберегающую  жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса те-
ла и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-
вости, координации, гибкости).
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов дея-
тельности.

В спортивно-оздоровительных группах массового обучения ведущими факторами
являются:  увлеченность  детей,  интерес,  желание  заниматься  внеурочной  деятельно-
стью. 

В программу  внеурочной деятельности «Основы здорового образа жизни» входят сле-
дующие разделы:

2.1.Техника безопасности и правила поведения на занятиях  в специально меди-
цинской группе.

Техника безопасности на занятии по видам деятельности. Правила поведения в трена-
жерном зале и на занятиях в специально медицинской группе. 

2.2 Общая и специальная физическая подготовка:

          Легкая  атлетика      ;(Ходьба  в  разных  режимах,  метание  малого   мяча,  беговые
упражнения)

       Ходьба с изменяющейся скоростью передвижения в сочетании  с непродолжительным
равномерным бегом с невысокой скоростью. Броски небольшого набивного мяча (1 кг.). 
Исключить все виды прыжковых упражнений.

          Гимнастика;(      Ритмичные шаги)
Под музыку выполнение ритмичных шагов ,подскоков, разворотов. В такт музыки
выполнять задания, под счет.Танец «Полька»

          ЛФК;(      Коррекция осанки, формирование дыхания, профилактика органов дыха-
ния, коррекция голеностопа)

Подобрать и составить комплекс занятия ,индивидуально по состоянию здоровья,
для группы на коррекцию опорно-двигательного аппарата, дыхательные упражне-
ния и на другие виды заболевания. Индивидуальный подход  к  каждому занимаю-
щемуся 

          Пионербол;(      Верхняя передача(из-за головы), нижняя передача, прием и переда-
ча мяча)

Разучивание основных приемов и передач  в пионерболе, знать их и  уметь выпол-
нить. Играть  в спортивную игру  пионербол.

          Акробатика;(      Акробатические упражнения, Акробатическая связка)
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Оздоровительная и корригирующая гимнастика ориентирована на укрепление здоровья 
обучающихся. Упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие 
общее укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-
суставного чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в движении, в 
положении лежа на спине и на животе, с гимнастической палкой и др,). Упражнения для 
повышения функциональных возможностей органов дыхания, положительно влияющие 
на все функциональные системы организма (с произношением гласных и согласных 
звуков, звукосочетаний на выдохе; соотношение вдоха и выдоха 1:1, 1:2; грудной, 
брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание при различных 
движениях),  упражнения для органов зрения, направленные на тренировку мышц глаза, 
снятие утомления глаз, общую физическую подготовку (специальные упражнения для 
глаз; общеразвивающие упражнения с движениями глаз; упражнения для мышц шеи, 
спины, брюшного пресса, туловища; упражнения с мячами)Упражнения для повышения 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы (все виды ходьбы; 
дозированный бег; общеразвивающие упражнения в положении лежа, сидя и стоя в 
спокойном темпе без задержки дыхания).

2.3. Сдача  контрольных нормативов физической подготовленности.

В начале и в конце учебного года проводиться тестирование физической подготов-
ленности учащихся, на основании которого можно отслеживать уровень физического
развития учащегося:

 поднимание и опускание корпуса (пресс);
 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание);
 челночный бег 4х5м;
 приседание;

Формы проведения внеурочной деятельности.

На занятиях  в специальной медицинской группе применяются различные средства,
приемы, формы и методики проведения занятия. 

Одним из  главных  средств применяемых на  занятиях  в  специальной  медицинской
группе являются ОРУ (общеразвивающие упражнения) – движения отдельными частями
тела или их сочетания, выполняемые с разной скоростью и амплитудой, с максимальным
и умеренным мышечным напряжением. ОРУ могут быть направлены преимущественно на
подготовку организма к  предстоящей работе  (разминка),  овладение школой движений,
воспитание физических качеств,  оздоровление различных органов и систем организма,
формирование опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, ОРУ являются прекрасным средством для развития органов дыхания.

Проведение занятия в специальной медицинской группе проходят  различными 
способами: игровая форма проведения занятия – когда занятие проводится способом 
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игры; поточный способ – непрерывность выполнения комплекса упражнений, т.е. без пауз
и остановок; раздельный способ проведения – внешним признаком является пауза для 
объяснения между отдельными упражнениями комплекса; круговой способ;

Помимо традиционных ОРУ на занятиях  по в специальной медицинской группе
применяются различные методики нетрадиционных видов гимнастики и элементы видов
спорта. К таким видам можно отнести ритмическую гимнастику, стретчинг (методика раз-
вития гибкости и статических упражнений, дыхательную гимнастику. Уроки дают опреде-
ленную нагрузку на формирование правильной осанки у учащихся, укрепление опорно-
двигательного аппарата, придает уроку эмоциональную окраску, даст определенные зна-
ния и умения в использовании этих средств в самостоятельных занятиях, профилактике
болезней и улучшении здоровья после окончания школы.

2.2. 14. Духовно- нравственное направление.

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Традиционная народная кукла»  , 3  
класс

Введение (2ч.) Значение игрушки в жизни людей. Кукла – главная среди игрушек. Позна-
ние мира через игрушку. Кукла во все времена. История и эволюция куклы. Кукла – тотем
– обрядовый символ - детская игрушка. Ее историческая и мировоззренческая сущность.
Роль куклы в быту. Кукла как носитель исторической народной памяти, многовековой на-
родной мудрости и красоты, национальной духовной культуры. Главная ценность тради-
ционной народной куклы – сохранение в своем образе самобытности и характерных черт
создающего ее народа.
Притягательность  для  ребенка  тайны  возникновения  жизни  через  изготовление  куклы
своими руками. Радость сотворчества родителей и детей при «верчении» кукол.
Традиционная народная кукла.  Возможность для развития творца в человеке. Простота и
многогранность «формулы» русской куклы.  Основа куклы – столбик из различных мате-
риалов: дерева, соломы, полена, лыка, палочек, ткани и даже косточек. Целостность обра-
за в столбике (здесь и голова, и туловище, и ноги). Творчество – посильная задача для ре-
бенка. Отсутствие деталей. Особенность народного творчества – целостность представле-
ний о мире. Кукла - это образ идеального человека, женщины и мужчины вместе. Творче-
ское преображение столбика в руках ребенка. Безграничные возможности творчества.
Простота схемы куклы. Деление мира в Древней Руси на три составляющие: высший, ду-
ховный мир (правь),  земной мир (явь)  и  нижний,  потусторонний мир,  мирр ушедших
предков (навь). Отражение этого деления в образе куклы-столбика.  Народная сказка «Пе-
тух и жерновцы». (англ. «Джек и бобовое зернышко».
Безликость народной куклы.
Безотходность, экономность, практичность, присутствие родительского тепла и энергети-
ки дома – главные требования,  предъявляемые к  материалам для изготовления куклы.
Условия при работе над куклой.
Практическая работа: изготовление основы куклы.
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Ключевые слова: кукла – тотем – обрядовый символ - детская игрушка. «Формула» куклы.
Безликость.

Технологическая документация (1 ч.)
Инструкционно-технологические карты – необходимое средство обучения при изготовле-
нии кукол. Умение читать инструкционно-технологические карты по условным изображе-
ниям.
Практическая работа  :   составление инструкционной карты на изготовление основы ку-
клы.
Ключевые слова: инструкционные карты, технологическая документация.

Одежда наших предков (4 ч.)
Одежда в Древней Руси – целостный образ мира. Ассортимент мужской одежды: порты,
рубаха, пояс, обувь и головной убор. Ассортимент женской одежды: рубаха и сарафан, ру-
баха с поневой и передником, пояс, головной убор. Обереговая функция одежды.
Практическая работа: зарисовка ассортимента одежды в тетрадь.
Ключевые слова: элементы народного костюма: сарафан, понева, рукава, занавеска, руба-
ха, порты.

Обереговые куклы (11 ч.)
Стремление обезопасить собственную жизнь и жизнь ребенка. Оберег – защита от злых
сил, помощь в тяжелом крестьянском труде.
Ангелочек – один из первых оберегов начала христианской эпохи, синтез языческого и
христианского.
Кувадки – прикроватные обереги. Их многофункциональность: развитие цветовосприятия
у ребенка, развлечение дитя, защитная функция.
День – Ночь – круглосуточная защита от сглаза, напастей.
Бессонница – простейшая кукла из носового платка.
Матушкина кукла. Потеря корней многих обрядов. Русская народная сказка «Матушкина
куколка» («Василиса Прекрасная») – отражение верований древних славян.
Лихоманки – заговоренная магическая защита от всех болезней. 
Практическая работа: изготовление кукол по выбору.
Ключевые слова: кувадки, Бессонница, куклы-берегини, лихоманки.

Обрядовые куклы (11 ч.)
Куклы осенних  обрядов  и праздников
Рябина  –  очень  почитаемое  на  Руси  дерево,  символ  женской  судьбы.  Четырехкратное
празднование в году Рябинкиных именин. Кукла Рябинка – заступница женской доли.
 Параскева Пятница – воплощение  культа поклонения восточных славян богине земли
Мокоши – покровительнице женского рукоделия и супружества. Превращение под влия-
нием христианства культа почитания Мокоши в поклонение святой Параскевы Пятнице.
Соразмеримость образа П.П. с образом христианской Богородицы.
Кукла «Капустка»
Кукла «Козьма-Демьян»
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Кукла куриная-гадальная и др.
Куклы свадебного обряда: сватья-плясунья, пеленашка, жених-невеста, мировое дерево,
неразлучники, малышок-голышок и др.
Практическая работа: изготовление кукол по выбору.
Ключевые слова: Параскева пятница, Мокошь, кукла Рябинка. Козьма-Демьян.

Зимние обрядовые куклы
Зависимость жизненного уклада древних славян от сельскохозяйственного календаря. Ис-
торические изменения сроков Новогодья.  Новогодье – рубежная дата начала большого
круга  обрядов.  Связанных  с  земледелием.  Солнечное  происхождение  новогодних
празднеств, посвящение обрядности, в основном, солнечному культу. Солнечные символы
(солярные знаки) и символика цвета в Древней Руси.
Коляда  – древнеславянское божество пиршества, веселья. Запрет на празднование Коля-
ды.
Рождественский ангел – синтез языческого и христианского начал в народной кукле.
Крестец – мужской символ при крещенском обряде очищения от грехов – купании в про-
руби.
Масленица – языческий праздник проводов зимы, злой и коварной Мораны. Соломенный
символ масленицы. Особенности изготовления масленичной куклы в Сибири. Домашняя
Масленица – информатор для молодого зятя и оберег домашних от сглаза.
Меланка кубанская, Спиридон Солнцеворот, Наум-грамотник и др. куклы.
Содержание и сущность древних обрядов. Материалы и особенности изготовления кукол.
Практическая работа: изготовление кукол по выбору.
Ключевые слова: Коляда, Крестец, Масленица, Спиридон-солнцеворот.

Куклы весенне-летних праздников и обрядов
Обряд «закликания» весны –  начало цикла  весенне-летних праздников.  Мартинички  –
обязательный атрибут «закличек». Кукла – парная из ниток: белая – символ уходящей зи-
мы, красная – символ весны и жаркого солнца. Простота изготовления, индивидуальность
творчества – залог интереса современного человека к этой традиционной кукле. Славян-
ский праздник Мартиница в Болгарии.
Троицко-семицкие обряды и праздники – конец весны и начала лета. «Похороны кукуш-
ки» - один из этих обрядов. Кукушечка – кукла обряда посвящения 12 летних девочек в де-
вушки, обряда кумления. Сакральный смысл обряда.
Покосница. Способствование куклы богатому покосу, качественному сохранению сена –
корма для скота, а, значит, благосостоянию рода.
Крупеничка, зерновушка, горошинка – куклы, сопровождающие посевной обряд, символ
трепетного отношения крестьян к дарам земли.
Кострома  –  женского  воплощение  плодородия.  Отличие  смысла  древнего  языческого
обряда «Сожжение Костромы» в Симбирской губернии от аналогичных обрядов в других
губерниях России.
Практическая работа: изготовление кукол по выбору.
Ключевые слова: Мартинички, Крупенички, Кострома, заклички.
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Игровые куклы (11 ч.)
Разнообразие видов игровой куклы: Глубокое благотворное воздействие народных игру-
шек на психофизические структуры ребенка.
Изобретательность, остроумие народа в решении образов игровой куклы.
Орловская кукла – достойный образец традиционной игровой куклы. Непропорциональ-
ность формы – достоверность образа. Направленность образа на воспитание в девочке ка-
честв будущей матери.
Практическая работа : изготовление кукол по выбору.
Ключевые  слова:  луковички,  бабочки,  барыни,  утешницы,  нянюшки,  воспитательницы,
Орловская кукла и др.

Музейные экскурсии (3ч.):
«Куклы осенних, зимних, весенних, летних праздников и обрядов» и др.
Ключевые слова: народная культура, народная педагогика.

Проектная деятельность (5 ч). 
Выпускникам предоставляются темы творческих заданий разной сложности. Все разра-
ботки имеют практическую значимость для музея гимназии. Защита творческих проектов
происходит в рамках школы, на районных, городских и областных конкурсах.
Ключевые слова: проектная документация, презентация.

Этнографические занятия (5 ч.)
Осенние посиделки
Праздник грамоты
 «Кружевная сказка»
«Как рубашка в поле выросла» и т.д. 
Ключевые слова: этнография, народные обряды и обычаи.

Знакомство с народными играми, хороводами (5 ч.),
Календарные, сезонные игры, хороводы. 
Ключевые слова: календарные, сезонные игры, хороводы.

Музейные праздники (6 ч.):
Осенние посиделки
Колыбельные
Спиридон-солнцеворот
Святочные гадания
Починки
Масленица
Заклички весны и др. (по выбору учителя)
Ключевые слова: народные праздники.

Музейная работа (5 ч.):
предусматривает знакомство с профессией музейного работника, экскурсовода. 
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Ключевые слова: музейная педагогика, музейный экспонат, новодел.

Итоговое занятие (1 ч.): подведение итогов изучения курса.

2.2.15. Социальное направление

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Социокультурные истоки»  , 3-4  
класс

3 класс

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего
мира человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе яв-
ляется продолжением изученного в 1-ом и 2-ом классах. Доминирует внимание к внутрен-
нему  духовному  миру  человека,  что  раскрывает  ценностное  восхождение  ребенка  в
культуре и может рассматриваться как акцентирование реализации культурно-историче-
ской содержательной линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассни-
ка к истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком
они традиционно бытуют у народов России.

В основе преподавания курса «Истоки» лежит идея активного образования – одна
из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с
помощью активных форм обучения. Главными целями системы активных форм являются
развитие у выпускников духовно – нравственных ценностей, накопление социокультурно-
го опыта, развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельно-
стью группы, эффективного взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для
индивидуума и группы результатов.

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов:

Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных категорий учеб-
ного курса «Истоки»;

Коммуникативный – развитие способности эффективного общения;

Управленческий – развитие управленческих способностей;

Психологический – формирование мотивации на работу в группе и совместное достиже-
ние значимых результатов;

Социокультурный — осознание смысла служения Отечеству.

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не
только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управлен-
ческих умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта. Именно о та-
ком образовании идет речь в Стандарте начального общего образования. 

274



Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный харак-
тер, что отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. Образование
призвано обеспечивать и отражать становление системы личностных смыслов выпускни-
ков,  что возможно на основе взаимодействия их с  глубинными основами мира и лич-
ностного осознания этого взаимодействия. Основой данного процесса являются базовые
социокультурные ценности, выступающие в качестве фундаментальных образовательных
объектов.

4 класс

В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё известное
выпускнику из курса «Истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень пони-
мания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный
механизм  передачи  их  новым  поколениям,  как  способ  сохранения  преемственности
культуры в её самом широком понимании. Важно понять жизненную силу традиций в
современной действительности, в окружающем мире. В четвертом классе на новом уровне
осуществляется повторное обращение к базовым социокультурным ценностям, осваивае-
мым в предыдущие годы.

В основе преподавания курса «Истоки» лежит идея активного образования – одна
из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея воплощается с
помощью активных форм обучения. Главными целями системы активных форм являются
развитие у выпускников духовно – нравственных ценностей, накопление социокультурно-
го опыта, развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельно-
стью группы, эффективного взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для
индивидуума и группы результатов.

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов:

Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных категорий учеб-
ного курса «Истоки»;

Коммуникативный – развитие способности эффективного общения;

Управленческий – развитие управленческих способностей;

Психологический – формирование мотивации на работу в группе и совместное достиже-
ние значимых результатов;

Социокультурный — осознание смысла служения Отечеству.

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не
только усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности и управлен-
ческих умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный харак-
тер, что отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. Образование
призвано обеспечивать и отражать становление системы личностных смыслов выпускни-

275



ков,  что возможно на основе взаимодействия их с  глубинными основами мира и лич-
ностного осознания этого взаимодействия.

Формы и виды деятельности:

        Форма освоение курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 
включает в себя систему активных занятий: ресурсный круг, работа в парах, работа в 
микрогруппах. При проведении занятий используются следующие виды деятельности: 
словесный (рассказы, беседа, объяснения); наглядный (демонстрация, работа с 
учебником); практические (индивидуальные творческие задания, коллективные 
творческие дела).

2.2.16. Общекультурное направление

Рабочая программа внеурочной   деятельности: «Разговоры о важном», 3-4 класс  

Содержание программы 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)»,

«День народного единства», «Урок памяти»).

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный 
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закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»).

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие 

в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные досто-

примечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. 

Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 

профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»).

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 

заповедей в традиционных религиях.

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»).

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вме-

сте, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным,

старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемир-

ный фестиваль молодежи
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Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь,

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднова-

ния Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождествен-

ские традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семей-

ные традиции разных народов России»).

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Зна-

чение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемствен-

ность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учё-

ных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фото-

графия, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества 

ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным 

знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участво-

вать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный 

мир и кто его создаёт?

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»).

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защи-

та Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу.

Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви 
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к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотноше-

ниях в семье (День матери)»).

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики.

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос –

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый дли-

тельный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний ве-

сенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изме-

нилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечествен-

ной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фаши-

сты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления наци-

стов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 

апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколе-

ний: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о 

ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия

– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океа-

на и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 

убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку воз-

можность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития челове-

ка и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний 

(«День Знаний»).
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 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. На-

значение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образо-

вания. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обуче-

ния грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»).

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземны-

ми захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны 

с фашистами. («День народного единства»).

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях 

разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к 

старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, 

досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как

родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, 

мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё 

время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других 

людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 

России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»).

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В.

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений.

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.
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Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическо-

му и психическому здоровью.

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

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде.

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, 

небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления.

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освое-

нию предметных планируемых результатов.
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Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета.

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой свое-

го народа.

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
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природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 
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приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России.

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 

общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является 

после решения воспитательных задач - существенной и   приоритетной

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Мастерская Жар-птица», 4 класс
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Содержание курса внеурочной деятельности

1. Моделирование
Исследование, наблюдение, сравнивание, сопоставление природных материалов, их

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивание правил сбора и хранения при-
родного и бросового материалов (шишки, скорлупа, крупа, бутылок, пуговиц, прищепок и
т.д.).  Осмысливание значения бережного отношения к природе.  Выполнение практиче-
ской  работы  из  природного  и  бросового  материалов.  Овладение  навыками  создания
композиции. 
2. Работа с пластичными материалами

Исследование свойств пластичных материалов. Осваивание способов и правил ра-
боты с пластичными материалами. Анализ изделия, планирование последовательности его
выполнения под руководством учителя. Использование приемов работы с пластилином:
скатывание, сплющивание, вытягивание. Знакомство со свойствами соленого теста. 
3. Работа с бумагой и картоном

Приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметка деталей по ша-
блону и сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи клея. Овладение
навыками бумагокручения, вырезания по контуру формы, создания композиции. Знаком-
ство с техниками: «торцевание», плетение из бумажной лозы. 
4. Текстильные материалы
Исследование видов ниток и определение с помощью учителя их назначение. Выполнение
работы по плану. Отбор материала для выполнения изделия по тематике, цвету, размеру, 
проявление творчества. Учить работать по шаблонам, выкройкам.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на

общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  при  поддержке  других
участников группы и педагога, как поступить;

 осознание  себя  членом  общества,  чувство  любви  к  родной  стране,
выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее
делах и событиях;

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств;

 культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире;
 установка на безопасный здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты.
        Регулятивные УУД:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать  этапы  решения  задачи,  определять  последовательность  учебных

действий в соответствии с поставленной задачей;
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 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством
учителя;

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
 различать способы и результат действия;
 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя;
 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  и  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи.
         Познавательные УУД:

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать
объекты по заданным признакам;

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 находить  сходства,  различия,  закономерности,  основания  для  упорядочения

объектов;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 формулировать проблему;
 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового

характера.
              Коммуникативные УУД:

 принимать участие в совместной работе коллектива;
 вести диалог, работая в парах, группах;
 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий;
 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
 принимать самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.

           Предметные результаты:
 доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологи-

ческой стороне труда, об основах культуры труда;
 приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёма-

ми ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
 элементарные умения предметно-преобразовательной области;
 элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

Обучающийся научится: 
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:

 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнако-

мом материале;  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Рабочая программа внеурочной деятельности: «Правильное питание»  , 3 класс  

Разнообразие питания 
 Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как пра-
вильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать 
сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 
продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 
национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и 
редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитамино-
зы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».

Гигиена питания и приготовление пищи )
 Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления.
Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и 
полезные привычки в питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, 
торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.

Рацион питания, продукты питания 
 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. 
Что и как приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего ва-
рят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 
организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блю-
да. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.
           Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей 
основ культуры питания позволит подвести детей к пониманию того, что состав-
ляющей здорового образа жизни является правильное питание. 

Формы и методы проведения занятий:
Занятий проводятся с использованием разнообразных форм: экскурсии, наблюде-
ние, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с
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родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм, встречи с компетентными 
людьми.
Основные методы обучения: исследовательский, объяснительно-иллюстративный,  
практический, поисковый.

Формы и виды деятельности:
Занятия проводятся с использованием разнообразных форм: экскурсии, наблюде-
ние, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с
родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм, встречи с компетентными 
людьми. 

Виды деятельности: выставки рисунков, оформление стенгазет, обыгрывание сце-
нок, конкурс рисунков «Умные продукты», ярмарки полезных продуктов, Дни здо-
ровья, создание презентаций.

2.3. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания МБОУ гимназия №65 (далее Программа) разработана с 
учётом:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

 с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", 

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)

  федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) на-
чального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 06.10.09 
№ 373), 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 
"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего об-
разования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229)

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-
стемной воспитательной деятельности в гимназии, разработана и утверждена с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией -  в том числе со-
ветом обучающихся, советом родителей (законных представителей). Рабочая программа 
воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания.  
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В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Ульяновска  «Гимназия №65 имени Н.  Сафронова» находится
личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС общего  образования,  фор-
мирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним
из результатов реализации программы гимназии станет:
• приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,
включая ценности своей этнической группы,
•  правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе рос-
сийских базовых конституционных норм и ценностей, 
• историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской
идентичности обучающихся. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указан-
ных во ФГОС:
• формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обуча-
ющихся к саморазвитию; 
• мотивацию к познанию и обучению; 
• ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
• активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в гимназии.
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

2..3.1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Участниками образовательных отношений в МБОУ гимназия №65 являются педа-

гогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их ро-
дители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в реа-
лизации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, националь-
ных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вари-
ативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравствен-
ные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназия №65 планируется и осуществляет-
ся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, уста-
новленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Прио-
ритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-
соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

3.1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
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Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, уко-
ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ гимназия №65: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-
следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ гимназия №65: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-
торые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам,  ценно-
стям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци-
окультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-
ношений, применения полученных знаний; 

 достижение  личностных результатов  освоения  общеобразовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных про-
грамм включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправ-
ленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции лично-
сти как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ гимназия №65 планируется и осуществляет-
ся на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспита-
ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзив-
ности, возрастосообразности.
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3. 1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС:

 гражданское воспитание  —  формирование российской гражданской идентич-
ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-
дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-
вой и политической культуры;

 патриотическое  воспитание  —  воспитание  любви к  родному краю,  Родине,
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-
вание российского национального исторического сознания, российской культурной иден-
тичности;

 духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-нрав-
ственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-
ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, ми-
лосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти
предков;

 эстетическое воспитание  — формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-
ственного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возмож-
ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной
среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа-
там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про-
фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в рос-
сийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельно-
сти;

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-
ственного,  бережного отношения к  природе,  окружающей среде на основе российских
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,
окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и дру-
гих  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с
учётом личностных интересов и общественных потребностей.

3. 1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего об-

разования.
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Целевые ориентиры

Гражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Роди-
не — России, её территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-
ляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-
ляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-
ществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-
ной по возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, вы-
ражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-
знающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис-
поведаний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-
ского языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-
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честве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-
ности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-
рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-
онной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного пове-
дения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-
сти.

Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-
дей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-
сящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-
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тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-
тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании.

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

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2. 3.2.1 Уклад общеобразовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Ульяновска «Гимназия №65 им. Н. Сафронова» открыто 1 сентября 1985 года 

Гимназия располагается в начале Нового города и территориально удобна для под-
воза учащихся и удобна в плане пешей доступности. В гимназии обучается 1030 учащихся
и  есть все необходимое для организации учебно-воспитательного процесса (библиотека, 
актовый зал, два спортивных зала, два школьных музея, два компьютерных класса). 

    Особенностью воспитательной работы гимназии является   создание индивидуаль-
ной траектории развития классных коллективов. На базе большинства классов организова-
ны школьные детские объединения -  ЮИД, «Орлята», «Юные спасатели», «Юные пожар-
ные», тимуровцы, волонтеры, отряд «ЮНАРМИЯ», экологические отряды и др. В соот-
ветствии с направлением формируется план воспитательной работы, ключевые дела и ме-
роприятия. Данная идея позволила расширить зону участия гимназии в районных и го-
родских мероприятиях, сделать участие более качественным и результативным и обеспе-
чить раннюю профориентацию обучающихся. 

  Кроме детских объединений на базе гимназии действуют  школьный спортивный 
клуб «Форвард», военно- патриотический клуб «Кадет», КИД, школьный театр, школьный
хор и др.

В гимназии создана первичная организация РДДМ «Движение первых».

   Важное значение в развитии воспитательного пространства гимназии имеет соци-
альное партнерство, сотрудничество с общественными организациями. На  основании до-
говоров о сотрудничестве гимназия работает с учреждениями дополнительного образова-
ния (ЦДТТ №1, ЦДТ №5, МБОУ ДОД ДЭБЦ и др.), библиотеками города (№2, №22, 
№28), ККЗ «Крылья» и т.д.  Взаимодействие с другими коллективами, учащимися других 
школ помогает обогатить опыт работы новыми идеями, совместными проектами. 

    Важное место в воспитательной системе гимназии занимают ключевые дела. Неко-
торые из них носят традиционный характер. Ключевые дела становятся эффективным вос-
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питательным средством, так как имеют комплексный характер, охватывая различные сфе-
ры и виды деятельности школьников. Среди наиболее ярких и запоминающихся детям и 
педагогам праздники «Посвящение в гимназисты», «Последний звонок», «Вечер встреч», 
«День учителя», «Новый год», «Осенний бал», «Фестиваль искусств», «Что? Где? Когда» 
и др.. Каждый праздник  - это неповторимый, авторский совместный проект учителей и 
учащихся. Данные мероприятия сплачивают коллектив гимназии и остаются незабывае-
мым воспоминанием.

     В гимназии создан банк данных «Одаренные дети» по различным номинациям. Как
правило, все ребята, занесенные в банк, проявляют свои способности  и  таланты в различ-
ных конкурсах, олимпиадах, акциях. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направле-
на на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Если пред-
метные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достиже-
нии метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, по-
требностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 
так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

    В гимназии работают группы дополнительного образования, организованные 
самой гимназией и группы открытые социальными партнерами гимназии. Наибольшей попу-
лярностью пользуются программы: «Лидер», «Историческое краеведение», «Этнографиче-
ское краеведение», «Географическое краеведение», платные курсы по математике и обще-
ствознанию и русскому языку.

  Регулярно на базе гимназии организовывается отдых детей в онлайн и офлайн ре-
жимах. В промежуточные каникулы организуются мероприятия, согласно программе «Ка-
никулы», в летний период онлайн -   лагерь труда и отдыха, летний оздоровительный ла-
герь «УмКа» с дневным пребыванием.

     Учителя гимназии являются наставниками для ребят - лидеров школьного ученическо-
го самоуправления, кураторами ученических проектов, активными участниками всех 
школьных мероприятий.

Процесс воспитания в МБОУ гимназия №65  основывается на следующих принци-
пах взаимодействия педагогов и обучающихся:

 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 обучающихся и педагогов;
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии дет-
ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержа-
тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
друг к другу;

 организация основных совместных дел обучающихся 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 МБОУ  гимназия №65  являются следующие:

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые об-
щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-
дагогов;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-
ния других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка,
коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их  ре-
зультатов; 

 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-
личивается 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 обучающихся,
а также их социальная активность;

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимна-
зических классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление
в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реали-
зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функцию. 

2.3. 2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-
ющих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соот-
ветствующем модуле. 

Модуль « Ключевые общешкольные дела»

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планиру-
ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в 
единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-
тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
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позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помога-
ет преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ гимназия №65  используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые гим-
назистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-
ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гим-
назию социума;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обуча-
ющихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возмож-
ности для творческой самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об
окружающих.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии (День Знаний, Не-
деля безопасности, День Победы, День памяти, День здоровья, Конкурс смотра строя и
песни…);

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на сле-
дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в пер-
воклассники, Посвящение в пешеходы);

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и обучающихся
с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни гимназистов и учи-
телей. Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способ-
ствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообщества  (День пожило-
го человека,  День школьника, День матери, Новогодние мероприятия, День Учителя);

 «За честь гимназии» - церемония награждения (по итогам года) обучающихся и
педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует по-
ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отноше-
ний между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.

 Детский школьный оздоровительный лагерь  (учащиеся 1-6 классов)  - ежегод-
ные многодневное событие, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,
в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к
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делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта (продолжительность работы
- 21 день, по отдельному плану)

На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-
ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела;

 традиционные классные мероприятия: 
- Урок Знаний 

- Выборы органа самоуправления класса 

- День именинников

- День матери и День пожилого человека

- День защитника Отечества и Международный женский день

- Новогодние мероприятия 

- День окончания учебного года

На индивидуальном уровне:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из
возможных 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 подго-
товки, 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, че-
рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-
шим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, препо-
дающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-
телями.
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Работа с классным коллективом:

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-
зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-
ных дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-
ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и
тем самым дать им возможность самореализоваться в них,  а  с  другой,  – установить и
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-
лым, задающим образцы поведения в обществе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-
циальной активности, в том числе и РДДМ;

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучаю-
щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созда-
ния благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-
разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями  и  родителями;  посещение  театра  и  других  учреждений  культуры;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-
ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; ре-
гулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возмож-
ность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение особенностей личностного развития обучащихся класса через наблюде-
ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-
гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
школьников, с 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;
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 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 частные беседы с ним, его родителями или за-
конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-
ность за то или иное поручение в классе;

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свобод-
ным времяпровождением;

 вовлечение детей  во внеурочную занятость, 
Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем клас-
са и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-
можность 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 - беседа родителей, педагогов, администрации (при необходи-
мости) с целью оказания помощи родителям обучающихся или их законным представите-
лям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-
предметниками;

 организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитиче-
ских, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с
детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспи-
тания гимназистов; родительский комитет. Создание и организация работы родительских
комитетов классов, участвующих в управлении гимназией и решении вопросов воспита-
ния и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к про-
смотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собра-
ния;
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, привлечение чле-
нов семей гимназистов к организации и проведению дел класса; 

 совместные дела - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-
ревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях  курсов внеурочной деятельности  осуществляется преиму-
щественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-
ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-
стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-
циями и доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-
циально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской по-
зицией и  установкой на  сохранение и  поддержание накопленных социально значимых
традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономиче-
ским, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, форми-
рующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-
приятные условия для просоциальной самореализации гимназистов, направленные на рас-
крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-
красное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее ду-
ховно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие коммуникативных компетенций гимназистов, воспитание у них культуры об-
щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у гимназистов любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 
у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-
ственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-
крытие творческого, умственного и физического потенциала гимназистов, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 Модуль «Школьный урок»

Одним  из  приоритетных  направлений  воспитательной  работы  гимназии  МБОУ
гимназия №65 определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует
созданию  условий  для  развития  духовно-нравственного  потенциала  личности.  Через
краеведческую,  поисково-исследовательскую работу  формируются  социально-значимые
знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой
Родине,  опыту проведения экскурсий,  к  культуре  как  духовному богатству;  социально
значимый  опыт  деятельного  выражения  собственной  гражданской  позиции,
самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной  деятельности  и  др.  Этому  способствует  деятельность  школьных  музеев:
этнографический  музей,  музей  «Народной  куклы»,  «Уголок  боевой  славы»,
художественный музей Н. Сафронова и потенциал системы школьных уроков. 

Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает
следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе,
к родному городу; 

 интерактивный  формат  занятий  в  музее,  который  способствует  эффективному
закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений  через  создание  специальных  тематических  проектов,  рассчитанных  на
сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с
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получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания  обучающимися  своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация  предметных  образовательных  событий  (проведение  предметных
декад)  для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  и  творческой  активности,
инициативности  в  различных  сферах  предметной  деятельности,  раскрытия  творческих
способностей  обучающихся  с  разными  образовательными  потребностями  и
индивидуальными возможностями; 

 проведение  учебных  (олимпиады,  занимательные  уроки  и  пятиминутки,  урок  -
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных  мероприятий  (конкурс-игра  «Предметный  кроссворд»,  турнир  «Своя
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя
через  живой  диалог,  привлечение  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,
активизацию  их  познавательной  деятельности  через  использование  занимательных
элементов, историй из жизни современников; 

 использование  ИКТ  и  дистанционных  образовательных  технологий  обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.) ;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  перевод  содержания  с  уровня  знаний  на  уровень
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для
чтения,  задач  для  решения,  проблемных  ситуаций  для  обсуждения  в  классе,  анализ
поступков  людей,  историй  судеб,  комментарии  к  происходящим  в  мире  событиям,
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
-интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  гимназистов
(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация:
квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); 
-   дискуссий,  которые  дают  детям  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных
путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и обучающихся; 
-   групповой  работы  или  работы  в  парах,  с  целью  обучения  командной  работе  и
взаимодействию  с  другими  детьми,  постановки  общей  цели,  для  достижения  которой
каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада
каждого в общий результат; 
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- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики
по темам урока); 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению  знаний  (социо-игровая  режиссура  урока,  лекция  с  запланированными
ошибками,  наличие  двигательной  активности  на  уроках),  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы  во  время  урока  (сотрудничество,  поощрение,  доверие,  поручение  важного
дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
-  организация  кураторства  мотивированных  и  эрудированных  обучающихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  гимназистам  социально  значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной  помощи,  участие  представителей  школьного  актива
(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих
обучающихся  с  целью  совместного  составления  плана  ликвидации  академической
задолженности по предметам; 
-  использование  технологии  «Портфолио»,  с  целью  развития  самостоятельности,
рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для
дальнейшего развития способностей. 
-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  гимназистов  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,
навык  генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения
к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания  своей  точки  зрения
(участие  в  конкурсах,  выставках,  соревнованиях,  научно-практических  конференциях,
форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты,
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и
профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,  отношениям  и  опыту  перейти  в
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовы-
ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучаю-
щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-
ся (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
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Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии:

 через деятельность выборного правительства «Галактики» (президента и мини-
стров),  создаваемого для учета мнения гимназистов по вопросам управления образова-
тельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;

 через  деятельность  Совета старшеклассников,  Малого  совета,  объединяющих
президентов классов для информирования обучающихся и получения обратной связи от
классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу постоянно действующего  гимназического актива, инициирующего и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  обучающихся  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.) 

 через  деятельность  созданного  Совета  медиации  (примирения)  из  наиболее
авторитетных  старшеклассников  и  социальных  педагогов  по  урегулированию
конфликтных ситуаций в гимназии, реализующего следующие функции: 
-выявление  конфликтных  ситуаций  среди  обучающихся  и  разрешение  споров  по
урегулированию взаимоотношений; 
-представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических
советах; 
-разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
-участие  в  проведении  гимназических  восстановительных  конференциях,  семейных
конференциях, акций по профилактике правонарушений; 
-оформление уголка безопасности и права.

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 
редакция  школьной  газеты старшеклассников,  которая  является  инициатором  и
организатором  ряда  мероприятий.  На  печатных  и  виртуальных  страницах  газеты
размещается  информация  о  готовящихся  и  проведенных  в  гимназии  мероприятиях,
спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов гимназии.
Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий
потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента,
члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 
школьная интернет группа –  разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее  интернет-сайт  гимназии  и группы в  социальных сетях  «ВКонтакте»,
«Instagram»  с целью которого является организация, популяризация и информационная
поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления. 

На уровне классов:
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-
деров (например, старост, президентов класса), представляющих интересы класса в обще-
школьных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-
нов самоуправления и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-
ляющихся в походы,  на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию, взявшими на себя соответствующую роль, функций контроля за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и
т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе гимназии детские общественные объединения  – это добро-
вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе де-
тей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

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-
гим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де-
лами являются: посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям; совмест-
ная работа с учреждениями социальной сферы;

  «классные встречи» – формальные и неформальные встречи членов детского об-
щественного объединения  с интересными людьми, 

307



 сбор актива - для обсуждения вопросов управления объединением, планирования
дел в гимназии и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения со-
бытий;

 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 и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-
щих 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
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсе-
тях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-
онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).

Волонтерство  –  это  участие  обучающихся  в  общественно-полезных  делах,
деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.
Волонтерство  может  быть  событийным  и  повседневным.  Событийное  волонтерство
предполагает  участие  гимназистов  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят
масштабный  характер,  проводятся  на  уровне  района,  города,  страны.  Повседневное
волонтерство  предполагает  постоянную  деятельность  гимназистов,  направленную  на
благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Волонтерство  позволяет
обучающимся  проявить  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение.  Волонтерство
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне: 

 участие  гимназистов  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий  районного  и  городского  уровня  от  лица  гимназии  (в  работе  курьерами,
встречающими  лицами,  помогающими  сориентироваться  на  территории  проведения
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие  гимназистов  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий,  проводимых  на  базе  гимназии  (в  том  числе  районного,  городского
характера);

 посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям, проживающим в
микрорайоне расположения образовательной организации;

 привлечение гимназистов к совместной работе с учреждениями социальной сферы
(детские  сады,  детские  дома,  дома  престарелых,  центры  социальной  помощи  семье  и
детям,  учреждения  здравоохранения)  –  в  проведении  культурно-просветительских  и
развлекательных  мероприятий  для  посетителей  этих  учреждений,  в  помощи  по
благоустройству территории данных учреждений.
На уровне гимназии: 
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 участие  обучающихся  в  организации  праздников,  торжественных  мероприятий,
встреч с гостями гимназии;

 участие  обучающихся  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них
праздников, утренников, тематических вечеров;

 участие обучающихся к работе на прилегающей к гимназии территории (работа в
школьном  саду,  благоустройство  клумб,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  уход  за
малыми архитектурными формами). 

На базе гимназии созданы следующие детские общественные объединения: 
1. РДДМ –  участие во всероссийских акциях по линии «Российского движения детей и
молодежи»
2.Экологический  отряд  –  работа  по  озеленению  классных  кабинетов  для  сохранения
здоровья обучающихся, работа по благоустройству территории гимназии. 
3.Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных
привычек 
4.Отряд  «Патриот»  (Юнармия)  –  участие  в  патриотических  мероприятиях,  акциях,
слетах по линии «Юнармия».
5.Отряд «Волонтеры Победы» - участие в патриотических мероприятиях районного и
городского  уровней:  «Георгиевская  ленточка»,  «Поезд  Победы»,  «Диктант  Победы»,
исследовательская работа в «Уголке боевой славы» гимназии.
6.Отряд  ЮИД  –  пропаганда  безопасного  поведения  на  проезжей  части  пешеходов,
велосипедистов пассажиров,  проведение занятий с  младшими школьниками,  участие  в
городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 
7.Патриотический клуб «Кадет» – участие в патриотических мероприятиях районного
и городского уровней: «Кузнеца патриотов», «Зарница», «Смотр строя и песни», парад
Победы и др.
8.Спортивный  клуб  «Форвард» -  это  объединение  обучающихся,  родителей  и
педагогических  работников,  занимающихся   физической  культурой  и  спортом,
формирование  здорового  образа  жизни,  организации  активного  отдыха,  повышение
уровня  физического  развития,  объединение  действий  участников  образовательного
процесса по формированию гимназия - территории здоровья.

Каждое общественное объединение имеет свой план работы, своего руководителя, 
свою символику. Деятельность общественного объединения отражается на информацион-
ных стендах гимназии, на сайте гимназии, в социальных сетях и средствах массовой ин-
формации. Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отря-
дов. Представители РДДМ входят в состав волонтерских отрядов и ученического само-
управления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех со-
зданных в гимназии детских объединений для успешного решения воспитательных задач 
и воплощения идей наставничества. 

 Модуль «Профориентация»
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Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориен-
тация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить ребенка 
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

   Создавая профориентационно - значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоо-
пределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно-
сти. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку гимна-
зистов к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-
тельности;

- экскурсии на предприятия микрорайона и города, дающие  начальные представле-
ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-
сии; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-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 гимназистов и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де-
тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение гимназистами основ профессии в рамках различных внеурочных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии и в рамках 
курсов дополнительного образования.

 «Предметно-эстетическая среда»
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Современное общество и федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) выдвигают высокие требования к выпускнику школы. Одним из необходимых
условий  формирования  образа  выпускника  является  создание  личностно-развивающей
образовательной среды, которая поможет решать задачи, поставленные ФГОС, на основе
сильных  сторон,  традиций,  специфики  и  ресурсов  общеобразовательной  организации,
способностей и возможностей обучающегося. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее гра-
мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает на-
строение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие фор-
мы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:

 оформление интерьера  коридоров, окон и их периодическая переориентация, кото-
рая может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся
на учебные и внеучебные занятия оформление гимназии к традиционным мероприятиям
(День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные
плакаты, уголок безопасности;

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-
бот обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-
комящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако-
мящего гимназистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об ин-
тересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интерес-
ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со обучающими своих классов, позволяющее гимназистам проявить свои фанта-
зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного ру-
ководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимнази-
ческих событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-
ставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-
волики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-
менты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере-
моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых
событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстети-
ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гим-
назии, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-
ся для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-
ванием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-
тельности:  

На групповом уровне:

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образователь-
ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи-
более острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекоменда-
ции и советы от психолога, социального работника и обмениваться собственным творче-
ским опытом и находками в деле воспитания детей;   

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопро-
сы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-
аций;

 участие родителей в педагогических советах и советах профилактики, собираемых
в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-
ного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и вну-
триклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей. 

Модуль «Школьный лагерь»

               Модуль  «Школьный лагерь» разработан с учетом психолого-возрастных особен-
ностей учащихся. Главный акцент делается на раскрытие, формирование, становление и 
развитие творческого потенциала и навыков общения каждого ребенка, умение адаптиро-
ваться в заданных условиях, развитие коммуникативных способностей; создание условий 
для творческого взаимодействия взрослых и детей; развитие предметных и содержатель-
ных связей между ними в процессе творческой деятельности. 

Такой подход позволяет выделить из массы детей лидеров, которые потом стано-
вятся активной группой, на которую, в процессе работы, может опираться педагог. Уча-
стие в досуговых мероприятиях лагеря позволяет сплотить творческие коллективы, со-
здать между ними здоровую конкуренцию, стремление к победе, выявить потенциал (фи-
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зический, интеллектуальный и т.д.). Участие в досуговой деятельности помогает безболез-
ненно перейти из детства во взрослую жизнь, способствует социальной адаптации, профи-
лактике девиантного поведения детей и подростков. 

Модуль «Школьный лагерь» ориентирован на отдых ребят, который поможет улуч-
шить творческие навыки,  вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов, 
ведь проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – приоритетная в 
современном образовании.

Для реализации модуля разработан механизм, который представлен в виде направлений 
деятельности:

·        образовательная деятельность;

·        оздоровительная деятельность;

·        культурно-досуговая деятельность;

·        методическая работа с воспитателями, вожатыми.

Образовательная деятельность предусматривает воспитательные мероприятия, связан-
ные с историей России, изучением духовно-нравственных традиций и истории родного 
края. Кроме того, знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе 
развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в про-
цессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира.

Музей «боевой славы»
-Мастер-класс «Журавли Победы»
- Виртуальная экскурсия по уголку Боевой славы
-Презентация «Поклонимся Великим тем годам»

Этнографический музей
-Жизнь и быт Симбирян
- Легенды и сказы Ульяновского края
- Великие Симбиряне
- Откуда пошла земля Симбирская
Театральная постановка «Блокада».

В рамках образовательной деятельности в лагере реализуются летние краткосроч-
ные программы: «Юный художник», «Калейдоскоп», «Лето начинающего журналиста», 
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«Народная кукла». Занятия проводят педагоги дополнительного образования гимназии 
№65.

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 
здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 
отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской пло-
щадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воз-
дух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различ-
ных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 
физиологического и психологического фона.

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 
(творческие конкурсы рисунков, стихов; изготовление плакатов; театрализованные игро-
вые программы и т. д.), а также посещение театров и музеев.

Музей народной куклы
- Мастер-класс «Традиционная народная кукла. Значение игрушки в жизни людей. Изго-
товление игровой куклы- зайчик»
- Мастер-класс «Обереговые и обрядовые куклы. Изготовление куклы-закрутки»
- Мастер-класс «Куклы летних праздников и обрядов». Изготовление куклы-зерновушки».

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленно-
сти (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, 
в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллек-
тива.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ гимназия №65  
предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в гим-
назии эффективной  профилактической  среды,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-
вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-
ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное пове-
дение, зависимости и др.);

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

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-
боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организа-
цию межведомственного взаимодействия;

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  про-
граммы профилактической направленности социальных и природных рис-
ков в гимназии и в социокультурном окружении с педагогами, родителями,
социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против ку-
рения,  вовлечения  в  деструктивные  детские  и  молодёжные  объединения,
культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифро-
вой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, про-
тивопожарной  безопасности,  антитеррористической  и  антиэкстремистской
безопасности, гражданской обороне и т. д.);

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-
ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-
контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации  дея-
тельности,  альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-
ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, де-
ятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотво-
рительной, художественной и др.);

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

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-
альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспе-
вающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигран-
ты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Модуль «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  предусматрива-
ет: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии
с  договорами  о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных  мероприятий  в
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-
ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школь-
ные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

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

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

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских)  с  представителями организаций-партнёров для  обсуждений
актуальных проблем, касающихся жизни гимназии, муниципального образо-
вания, региона, страны; 

 реализация социальных проектов,  совместно разрабатываемых обучающи-
мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-
ческой, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, пози-
тивное воздействие на социальное окружение.

Модуль «Внешкольные дела»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-
лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспеди-
циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-
тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-
зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как ин-
терактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствую-
щих им заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,  «корреспон-
дентов», «оформителей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителя-
ми и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изуче-
ния биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошед-
ших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 однодневные походы, организуемые совместно классными руководителями и ро-
дителями, осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к кол-
лективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответ-
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ствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой). 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.3.3.1.Нормативно-методическое обеспечение

Воспитательная работа в гимназии  №65  ведется на основании следующих норма-
тивных документов:

 Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области № 
1332-р от 04.07.2023 «О проведении торжественных мероприятий»  
https://www.mo73.ru/ministry/rasporyazheniya-ministerstva-prosveshcheniya-i-
vospitaniya-v-2023-2023-uchebnom-godu/06072023100/

 Межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних Ульяновской области на 2023 год

 Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 
27.04.2021 № 851-р «О создании сетевого регионального ресурсного центра под-
держки и развития Российского движения школьников на территории Ульяновской 
области»

  Программа развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской об-
ласти на 2019-2025 годы. https://www.mo73.ru/legal_documents/akty-ministerstva-
obrazovaniya-i-nauki-ulyanovskoy-oblasti-2019-god/programma-razvitiya-vospitaniya-v-
obrazovatelnykh-organizatsiyakh-ulyanovskoy-oblasti-na-2019-2025-g/

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года"

http://mdou9-nsk.ucoz.ru/dokument/2015-2016/strategija_razvitija_vospitanija_do_2025.pdf

 Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 
19.01.2021 № 62-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» в Ульяновской области. https://www.mo73.ru/ministry/upra/e2_3/e236/

 Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 
12.07.2019 № 1243-р «О программе развития воспитания в образовательных органи-
зациях Ульяновской области на 2019-2025 годы» (с изменениями).

 Перечня мероприятий для детей и молодежи на 2023/2024 учебный год, реализуе-
мых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями 

 Локальных актов гимназии
https://ulgimn65.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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2.3.3.2Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-
тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, одарённых, с отклоняющимся по-
ведением, — создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями являются:

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

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

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей каждого обучающегося;

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

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме-
тодов воспитания;

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием аде-
кватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефек-
тологов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями.

Классные руководители в «Планах воспитательной работы», раздел «Индивидуаль-
ная работа с обучающимися»,  составляют:

 характеристику обучающегося с особыми образовательными потребностя-
ми; 

  план индивидуальной работы на текущий период,

  фиксируют результаты выполнения плана;

 делают анализ воспитательных результатов.
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Заместитель директора по социальной работе, заместитель директора по воспита-
тельной работе, курируют обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Советник по воспитанию вовлекают обучающихся с особыми образовательными  потреб-
ностями  в кружки, секции, объединения, организованные на базе гимназии.

 2.3.3.3Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-
ной 

позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-
ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизнен-
ной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о на-
граждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу гимназии, качеству вос-
питывающей среды, символике общеобразовательной организации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-
тельное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  спра-
ведливости при выдвижении кандидатур);

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

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

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (закон-
ных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского  сообщества,  самих
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сто-
ронних организаций, их статусных представителей;

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

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-
альной успешности: 

 индивидуальные и групповые портфолио, 

 рейтинги, 

 благотворительная поддержка.
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регуляр-
ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными предста-
вителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 
достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-
жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 
призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивиду-
ального портфолио, возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, до-
стижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга-
низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-
личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль-
ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работни-
ков. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности.

2.3.3.4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными со-
ответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является ежегод-
ный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последу-
ющего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специали-
стов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  ориентирует  на  изучение
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение укла-
да гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,
стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

320



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

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающих-
ся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как органи-
зованного социального воспитания, в котором гимназия участвует наряду с другими соци-
альными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 

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

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-
ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа-
гогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном разви-
тии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затрудне-
ния решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.

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

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

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 деятельности классных руководителей и их классов;

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;

 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнёрства;

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

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем дирек-
тора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной ра-
боте при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-
ческим советом.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направле-
на на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-
ском 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
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном по-
рядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче-
ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обу-
чения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физи-
ческом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых труд-
ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям инди-
видуальной программы обучения или использования специальных образовательных про-
грамм.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
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классе или обучение по адаптированным образовательным программам или по индивиду-
альной программе,  с  использованием надомной формы обучения.  Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении
начального общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной систе-
мы психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи обучающимся  с  ОВЗ  для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации пер-
вичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре-
сурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-
ниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
 определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженно-
сти;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-
тельной программы начального общего образования и их интеграции в образова-
тельной организации;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогиче-
ской помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физическо-
го развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-
ми психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-
ных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-
сам.

2.4.2. Принципы формирования программы

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-
зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

323



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, взаи-
модействие 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 её
решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-
разования 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 об-
разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-
тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).

2.4.3. 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 ограничен-
ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и под-
готовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
в условиях образовательной организации;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образователь-
ной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-
ции обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность  по  вопросам,  связанным с  особенностями образовательного  процесса  для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их ро-
дителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в гимназии) диагностику отклонений

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития,  обучающегося с

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обу-

чающихся;
 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 разви-

тия ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/мето-
дик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динами-
ке  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию

его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отно-
шений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-
разовательных отношений — обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

2.4.4. Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  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 программно-методи-
ческого обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская  дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованная образователь-
ная деятельность, имеющая коррекционно--развивающую направленность, и процесс спе-
циального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-
тей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диа-
гностическая деятельность).  Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность).  Ре-
зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
в процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.

Механизмы реализации программы

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы-
строенное  взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопрово-
ждение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-
филя в образовательном процессе, и  социальное партнёрство, предполагающее профес-
сиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает:
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 комплексность в  определении и решении проблем ребёнка,  предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педа-
гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действен-
ной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе являет-
ся консилиум, а также службы сопровождения гимназии, которые предоставляют много-
профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также гимна-
зии в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-
циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-
просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье-
сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственны-
ми структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-
низациями родителей детей с ОВЗ;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации программы

Программа коррекционной работы предусматривает  создание  в  гимназии специальных
условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-
зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-
ных педагогических  технологий,  в  том числе  информационных,  компьютерных,
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, до-
ступности);

 обеспечение  специализированных условий (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обуча-
ющихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-
ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образо-

327



вания нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-
дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-
ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-
тей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-
ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-
ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-
шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-
питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-
суговых мероприятий.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-
рекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-
теля, педагога-психолога, и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-
го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-
ние адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку  или  другие  виды профессиональной  подготовки  в
рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-
ского коллектива гимназии. Педагогические работники гимназии  имеют чёткое представ-
ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методи-
ках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-
ально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и  коррекционно-развиваю-
щую среду гимназии.  

Информационное обеспечение
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-
разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении,  с  использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за-
конных представителей),  педагогов  к  сетевым источникам информации,  к  информаци-
онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-
даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных
материалов, аудио- и видеоматериалов.

2.4.5. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения

начальной образовательной программы начального общего образования

На подготовительном этапе разработки ПКР определяется нормативно-правовое обеспе-
чение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в гимназии, их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на преды-
дущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче-
ских рекомендаций по обучению данных категорий, обучающихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающих-
ся  с  ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации  коррекционной  работы;  раскрываются
направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные
требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориен-
тированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, ко-
торые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна
ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консили-
умах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми
с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР гимназии создана служба комплексного психолого-медико-социаль-
ного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-
гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психоло-
гом,  медицинским  работником),  регламентируются  локальными  нормативными  актами
гимназии, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-
ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей). 
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Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  гимназии  осуще-
ствляются медицинским работником (школьным фельдшером) на регулярной основе и,
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную спе-
цифику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участво-
вать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального образова-
тельного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае
необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ  эпи-
лепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями де-
тей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной
организации может осуществлять педагог-психолог. Деятельность педагога-психолога мо-
жет быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образова-
тельной среды.  Педагог-психолог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ,
их условий жизни и воспитания,  социального статуса семьи;  выявлении признаков се-
мейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обу-
чающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуа-
ций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие педагога-психо-
лога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по за-
щите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и ин-
тересов. 

Основными формами работы являются: урок (за счет классных часов), внеурочные инди-
видуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (с гимназистами, родителями, педагогами). Возможны так-
же выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-
формационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог  взаимодей-
ствует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (закон-
ными  представителями),  специалистами  социальных  служб,  органами  исполнительной
власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках ре-
ализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомен-
дуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности учеников с
ОВЗ.  Работа  может  быть  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиа-
гностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершен-
ствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстни-
ками (совместно  с  социальным педагогом);  разработке  и  осуществлении развивающих
программ;  психологической профилактике,  направленной на  сохранение,  укрепление  и
развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 
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Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-
чением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (пси-
холог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагога-
ми. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренин-
гов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учите-
ля класса (аттестация учеников в начале, середине и конце учебного года), так и специали-
сты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках ПМПк. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-
ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор спе-
циальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мо-
ниторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вно-
сят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматри-
вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых
для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных по-
собий. 

В состав ПМПк гимназии входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), заме-
ститель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организа-
ционных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-
технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», ст. 42, 79). 

2.4.6. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности образовательной
организации планируется в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности). 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-
тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержа-
ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-
требностей, обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-
ществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-
стами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным програм-
мам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-
тированным программам дополнительного образования разной направленности (художе-
ственно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием са-
мих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивиду-
альные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться пе-
дагогами и специалистами.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственно-
сти между учителями и разными специалистами, обеспечивается их согласованные дей-
ствия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, тех-
нические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения прово-
дятся на ПМПк гимназии, методических объединениях рабочих групп и др. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем обучающегося,  предо-
ставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучаю-
щегося; 

 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоцио-
нально-волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-
там, определенным ФГОС НОО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-
пы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от-
ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-
ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-
витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-
ности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-
альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-
ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направлен-
ных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соот-
ветствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникатив-
ной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на
основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-
альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-
ка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза 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 ориентиров и 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, та-
ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-
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ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обуча-
ющихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-
боту 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 сформирована 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 приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-
нему году обучения;

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной
к 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 не-
благополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-
селения страны в целом;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-
ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-
ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче-
скими заболеваниями)  и  восприятием ребёнком состояния болезни главным об-
разом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,  болезненные
уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа-
ции ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать своё состояние, знать спосо-
бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-
ния, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка
в семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психоло-
гические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста,
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование
культуры  здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберега-
ющей работы  образовательной организации, требующий соответствующей экологически
безопасной,  здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организа-
ции,  включая  её  инфраструктуру,  создание  благоприятного  психологического  климата,
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обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законны-
ми представителями),  привлечение родителей (законных представителей) к  совместной
работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

2.5.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной аде-
кватности, информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
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 эко-
логически 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 влиянии на 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 существовании и причинах воз-
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, струк-

туре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учёбы и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;
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 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять

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.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образо-
вания.
Обучающиеся должны научиться:
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю-
щем мире, анализировать их, объяснять;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и  здоровья  человека;  способы их  предотвращения;  правила
экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  правила
научной организации учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы
со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как
следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения
зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для
хорошего самочувствия и успешного учебного труда;  опасность для здоровья и
учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфек-
ционных
заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при-
роды и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира
людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосто-
рожного поведения в окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуры;
-  здоровьесозидающему режиму дня,  двигательной активности,  здоровому пита-
нию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека;следования законам природы;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологи-
ческое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к
врачу, специалистам, взрослому;
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру-
жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экс-
тремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
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-  рефлексировать  результаты  своих  действий  для  здоровья  человека,  состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в се-
бе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, приро-
ды;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуаль-
ных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и без-
опасности;
- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать аде-
кватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-
ностей;
- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, 
-  здоровье физическое и стремление к  здоровому образу жизни,  здоровье нрав-
ственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-
ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-истори-
ческого подходов,  с  учетом природно-территориальных и социокультурных осо-
бенностей района.

2.5.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику

гимназии, запросы участников образовательных отношений

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-
гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм пове-
дения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности
человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключево-
го противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоцио-
нального переживания.

Основными источниками содержания  выступают экологические  образы в  традициях  и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 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 физкультурно-оздоровительной работы; 
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).

2.5.3. Модель организации работы гимназии, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного уклада школьной

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма по реализации программы

 Работа гимназии по реализации программы формирования экологической культуры, здо-
рового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному направле-
нию, в том числе по:

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздорови-
тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационально-
го питания и профилактике вредных привычек;

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-
ской работы гимназии с обучающимися и родителями (законными представителя-
ми);

 выделению приоритетов  в  работе  гимназии  с  учётом результатов  проведённого
анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при получении начально-
го общего образования.

Второй этап — организация просветительской,  учебно-воспитательной и методической
работы гимназии по данному направлению.

1. Просветительская,  учебно-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
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 внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных  об-
разовательных  курсов,  которые  направлены  на  формирование  экологической
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реа-
лизовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;

 создание в гимназии общественного совета по реализации Программы, включаю-
щего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (за-
конных  представителей),  представителей  детских  физкультурнооздоровительных
клубов, специалистов по охране окружающей среды.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников об-
разовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представи-
телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-
ровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-
ной организации включает:

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной орга-
низации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нор-
мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-
ющихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-
страцию гимназии.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-
шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-
тивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных возрастным возможно-
стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-
цию);

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-
стов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обуча-
ющихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным об-
разовательным траекториям;

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ (при наличии таковых).

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и органи-
зуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самосто-
ятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-
вые игры,  проблемно-ценностное и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  соци-
ально-творческая 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, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение раци-
ональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-
тельной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную и  эффективную работу  с  обучающимися  всех  групп здоровья  (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двига-
тельного характера;

 организацию динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствую-
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-
ревнований, олимпиад, походов и т. п.).

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 гимназии дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;

 организацию в гимназии кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п.

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 здо-
ровье детей, и т. п.;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти-
ке вредных привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от  деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.

2.5.4. Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры

обучающихся

Критериями эффективности реализации программы на  ступени начального общего об-
разования является овладение обучающимися умениями:
-  следовать  социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её; 
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- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культу-
ры,  взаимосвязи  здоровья  человека  и  здоровья  природы.  
Критериями эффективной реализации Программы формирования экологической культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие:

 высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;

 отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей)
и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управ-
ленческого звена гимназии;

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эм-
патии друг к другу;

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
 положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности

школьников, анкет для родителей (законных представителей).

2.5.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мони-
торинговых процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физи-
ческого здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-
гигиенического мониторинга, проводимого поликлиникой.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамот-
ности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, преду-
смотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществлять-
ся педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анке-
тирования, опроса, тестирования.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия об-
основанных управленческих решений по укреплению здоровья.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического
здоровья учащихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устране-
нию негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя: 
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
- распределение обучающихся по группам здоровья;
- охват обучающихся горячим питанием;
- пропуски обучающимися уроков по болезни;
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- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных ме-
роприятиях различного уровня;
- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной
направленности;
- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физиче-
ского здоровья и развития учащихся;
- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;
- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 
гимназии. 
Критерии здоровья: 
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
- наличие в гимназии средств и способов оздоровления (проведение оздоровительных ме-
роприятий);
- обеспеченность гимназии медицинскими работниками;
- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в гим-
назии;
2) результативные показатели:
- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским норма-
тивам); 
- коэффициент заболеваемости;
- динамика групп риска;
- спортивные достижения учащихся:
- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;
- динамика показателей здоровья педагогов;
- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность дея-
тельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни.

Основные направле-
ния деятельности

Уровень сфор-
мированности 
компетенций

Критерии оценки уровней сформиро-
ванности компетенций

Организация внеуроч-
ной деятельности:
- внеурочная деятель-
ность,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии,
- беседы по ПДД,
- проектная работа

1 уровень (выра-
женный) 

2 уровень (слабо 
выраженный) 

3 уровень
(невыраженный)

- Активно участвует в акциях по защите 
природы, в экопроектах, проявляет ини-
циативу в организации походов, викто-
рин и других мероприятий, выполняет 
правила ПДД.
- Принимает участие в мероприятиях под
влиянием одноклассников, недостаточно
бережлив, может иногда нарушать пра-
вили ППБ и ПДД.
- Расточителен, причиняет ущерб приро-
де, равнодушен к делам класса, нарушает
правила.

Организация физ- 1 уровень - Понимает необходимость своего физи-
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культурно-оздорови-
тельной работы:
- соревнования,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

(выраженный)

2 уровень
(слабо выражен-
ный) 

3 уровень
(невыраженный)

ческого развития и сохранения здоровья,
старательно занимается на уроках физ-
культуры и посещает спортивную сек-
цию, пропагандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, организован и де-
ятелен.

- Не до конца осознает необходимость 
сохранения здоровья, занимается на уро-
ках физкультуры, но секцию посещает 
не регулярно или под нажимом роди-
телей, может нарушать режим дня и 
отдыха, в спортивных мероприятиях 
участвует неохотно.

- К сохранению здоровья относится рав-
нодушно, не посещает спортивной сек-
ции, пропускает уроки физкультуры или 
занимается неохотно, в спортивных ме-
роприятиях предпочитает не участво-
вать, режим дня нарушает постоянно, 
опаздывает на уроки

Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагоги-
ческого наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования для 3-4 классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 65 имени Н. Сафронова" 
(далее - учебный план), реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 06.10.09 № 373 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий 
объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-
туру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.
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Учебный план 3-4 классов является частью основной образовательной программы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения "Гимназия № 65 имени
Н. Сафронова", разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования и 
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
"Гимназия № 65 имени Н. Сафронова" начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 3-4 классах – 34 учебных недели. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 3 – 

4 классах – 23 часа .
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 3-4 классов - не более 5 уроков.

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уро-
ков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо
со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, 
чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в се-
редине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 ми-
нут.
Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 3 классах - 1,5 ч., в 4 
классах - 2 ч.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмат-
ривается чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность кани-
кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 
8 недель. 

Учебные занятия для учащихся 3-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной не-
деле.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-
мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано на проведение учебных занятий, обеспечиваю-
щих различные интересы обучающихся

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Гимназия № 65 
имени Н. Сафронова"  языком обучения является русский язык.

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
в 4 классе выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

При изучении предметов английский язык осуществляется деление учащихся на 
подгруппы.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освое-
ния обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учеб-
ной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).
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Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в со-
ответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана, а также Родной язык и Литератур-
ное чтение на родном языке из части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, оцениваются по триместрам. Предметы из части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, кроме предметов Родной язык и Литературное чтение на род-
ном языке, являются безотметочными. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 65 имени Н. 
Сафронова". 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования за-
вершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 го-
да.

Предметная об-
ласть

Учебный пред-
мет

Количество часов в неделю

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5 5 5 4 4 4 4

Литературное 
чтение

4 4 4 4 4 4 4 4

Родной язык и 
литературное 
чтение на род-
ном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное 
чтение на род-
ном языке

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

2 2 2 2 2 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4

Обществознание
и естествозна-
ние 

Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 2 2 2

Основы религи-
озных культур и

Основы религи-
озных культур и 

0 0 0 0 1 1 1 1
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светской этики светской этики

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 23 23 23 23 23 23 23 23

Недельные нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

23 23 23 23 23 23 23 23

3.2. Календарный учебный график
Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года  – 1 сентября 2023 года.
Дата окончания учебного года:
 – 1 классы -  19 мая 2024 года.
-   2-4 классы – 26 мая 2024 г.
Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33 недели 
- 2-4 классы – 34 недели 
Учебный период – триместр

Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных периодов по триместрам в учебных неделях

1-е классы

Учебный период
Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных не-

дель
I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель
II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель
III триместр 26.02.2024 19.05.2024 11 недель
Итого в учебном году 33 недели

2-4 классы

Учебный период
Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество учебных не-

дель
I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель
II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель
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III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 недель
Итого в учебном году 34 недели

Продолжительность каникул
Каникулярный период Дата Продолжительность

(календарные дни)начало окончание

Первые  осенние  канику-
лы

09.10.2023 15.10.2023 7

Вторые  осенние  канику-
лы

20.11.2023 26.11.2023 7

Первые зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9
Вторые зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7
Итого 37

Режим работы гимназии
Период  учебной  дея-
тельности

Продолжительность
1  классы 2-4 классы

Учебная неделя 5 дней 5 дней
Урок 35 минут (1 полугодие)

40 минут (2 полугодие)
40 минут

Перерыв 10 - 20 минут 10 - 20 минут
Промежуточная  атте-
стация

- По триместрам

Форма обучения очная очная

Расписание звонков и перемен
     1 класс (1 полугодие)

Уроки
1 смена

Время урока Перемена
1 8.00 – 8.35 10 мин
2 8.45 – 9.20 10 мин

3 9.30-10.10
(динамическая пауза)

20 минут

4 10.30 – 11.05 10 минут
5 11.15  - 11.50

     1 класс (2 полугодие)

Уроки
1 смена

Время урока Перемена
1 8.00 – 8.40 10 мин
2 8.50 – 9.30 15 мин
3 9.45 – 10.25 20 мин

348



(динамическая пауза)
4 10.45 – 11.25 15 мин
5 11.40 – 12.20

     2-4 классы

Уроки
1 смена

Время урока перемена
1 8.00 – 8.40 10 мин
2 8.50 – 9.30 15 мин
3 9.45 – 10.25 20 мин
4 10.45 – 11.25 15 мин
5 11.40 – 12.20 15 мин
6 12.35 – 13.15 10 мин

Организация промежуточной аттестации
    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–4-х классах в  соответствии  с
локальным актом ОО.  Промежуточная аттестация проводится без прекращения образова-
тельной деятельности в форме педагогического наблюдения, тестирования, контрольных
и диагностических работ по предметам учебного плана, а также графиков ВПР на 2023-
2024 учебный год.

3.3. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемле-

мой частью образовательного процесса, организация внеурочных занятий позволяет до-
стигать единства образовательного пространства, обеспечения преемственности содержа-
ния образовательных программ начального общего и основного общего образования, воз-
можности  формирования  образовательных  программ  различного  уровня  сложности  и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся,
включая  одаренных детей,  детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  создание
условия для развития воспитательной среды. 

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных, личност-
ных), осуществляется как в урочной форме, так и в формах, не противоречащих требова-
ниям СанПиН и мнениям участников образовательных отношений. 

Внеурочная  деятельность  образовательной  организации  направлена  на  развитие
интеллектуальных способностей обучающихся, их познавательных интересов  и творче-
ских способностей, повышение уровня социальной адаптации и успешности каждого уче-
ника.  

План внеурочной деятельности гимназии сформирован с  учетом предоставления
права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учеб-
ных курсов. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организации
предусматривается использование ресурсов других организаций, включая организации до-
полнительного образования, профессиональные образовательные организации, образова-
тельные организации высшего образования, научные организации, организации культуры,
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физкультурно-спортиные, детские общественные объединения и иные организации, обла-
дающие необходимыми ресурсами.  В целях организации внеурочной деятельности об-
разовательная организация может заключать договоры с учреждениями. 

Формы  внеурочной  деятельности  предусматривают  активность  и  самостоятель-
ность  обучающихся, сочетают в себе индивидуальную и групповую работу, а также гиб-
кий режим занятий (продолжительность и последовательность), переменный состав обу-
чающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые иг-
ры и др. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена
на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образо-
вания с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеу-
рочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые сту-
дии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортив-
ные клубы, общественно полезные практики и т. д. 
 
Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность организована  по направлениям развития личности младшего
школьника с учетом возрастных особенностей и намеченных задач внеурочной деятельно-
сти.  
К основным задачам организации внеурочной деятельности относятся: 
 развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине, истории уникаль-
ного развития родной страны; 
 формирование  чувства  патриотизма,  внутренней  позиции  личности  школьника,
необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 
 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования; 
 формирование и развитие функциональной грамотности и креативного мышления
обучающихся; 
 совершенствование навыков общения  со  сверстниками  и  коммуникативных
умений в разновозрастной школьной среде; 
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-
опасного образа жизни; 
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-
ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей участников;  
 развитие профориентационных интересов обучающихся; 
 формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
Распределение часов внеурочной деятельности проводится по трем основным моделям: 
• учебно-познавательная деятельность (внеурочная деятельность по учебным пред-
метам и формированию функциональной грамотности, проектно-исследовательская и про-
фориентационная работа); 
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• педагогическая направленность (педагогическая поддержка обучающихся, испыты-
вающих затруднения в освоении учебной программы, работа по обеспечению и развитию
коммуникативных навыков); 
• деятельность ученических сообществ и объединений (социально ориентированные
объединения, трудовые и волонтерские отряды).  

Планирование внеурочной деятельности 
 Планирование внеурочной деятельности осуществляется согласно требованиям СанПин,
максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не превы-
шает 10 часов, внеурочные занятия могут быть реализованы как в течение учебной неде-
ли, так и в каникулярный период для всех обучающихся. 
Из общего количества внеурочных занятий выделяется в основной части: 
- 1 час в неделю на иформационно-просветительские занятия патриотической, нрав-
ственной и экологической направленности «Разговор о важном» (1 урок, понедельник); 
- 1 час в неделю на занятие по формированию функциональной грамотности обучаю-
щихся; 
- 1 час в неделю по направлению профориентации (в том числе основы предприни-
мательства). 
В вариативную часть плана внеурочной деятельности включается: 
- 3 часа в неделю на занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социо-
культурных потребностей обучающихся (в том числе на углубленное изучение отдельных
предметов, проектно-исследовательская деятельность); 
- 2 часа в неделю на занятия спортом, творчеством и физическое развитие обучаю-
щихся; 
- 2 часа в неделю  на занятия, направленные на удовлетворение социальных интере-
сов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках «Орлята России», «Юнармия»,
ДООП «Лидер» и др.) 
 
Направления и курсы внеурочной деятельности 
 Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС начального об-
щего образования, содержание рабочих программ внеурочных занятий направлено на до-
стижение планируемых результатов по основным направлениям: 
 информационно-просветительское («Разговоры о важном»); 
 занятия по формированию и развитию функциональной грамотности (читательская,

математическая, естественно-научная, финансовая  грамотность,  направ-
ленная на развитие креативного мышления и глобальных компетенций); 
 профориентационное; 
 интеллектуальное и социокультурное; 
 творческое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 социально ориентированное 

3 классы
Направления

внеурочной деятельности
Количество часов в неделю

3а 3б 3в 3г
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информационно-
просветительское 
«Разговоры о важном»

1 1 1 1

занятия по формированию и
развитию функциональной грамотности (чи-
тательская, математическая, естественно-
научная, финансовая грамотность, направ-

ленная на развитие креативного мышления и
глобальных компетенций)

1 1 1 1

профориентационное - - - -
интеллектуальное и социокультурное

2 2 2 2

творческое 1 1 1 1

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2
социально ориентированное 1 1 1 1

ИТОГО 8 8 8 8
4 классы

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю
4а 4б 4в 4г

информационно-просветительское
 «Разговоры  о важном» 1 1 1 1

занятия по формированию и
развитию функциональной грамотности (чи-
тательская, математическая, естественно-
научная, финансовая грамотность, направ-

ленная на развитие креативного мышления и
глобальных компетенций)

1 1 1 1

профориентационное - - - -
интеллектуальное и социокультурное 2 2 2 2

творческое 1 1 1 1
спортивно-оздоровительное 2 2 2 2
социально ориентированное 1 1 1 1

ИТОГО 8 8 8 8
 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической направленности  «Разговоры о  важном».  Основные темы занятий
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связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием
родной истории, развитием технического прогресса и сохранением природных ре-
сурсов. 
Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине, людям на-
шей большой страны, её уникальной истории, богатой природе и великой культу-
ре. 

Задача: формирование активной позиции личности школьника, необходимой для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Внеурочные занятия 
«Разговор о важном» проводятся классными руководителями в понедельник пер-
вым уроком (1час в неделю). Учебные занятия начинаются с поднятия государ-
ственного флага России и исполнения государственного гимна.         

2. Занятия по формированию и развитию функциональной грамотности (чита-
тельская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, направ-
ленная на развитие креативного мышления и глобальных компетенций). 

Цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные знания, уме-
ния и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспе-
чение связи обучения с жизнью). 

Задача: формирование читательской, математической, естественно-научной, фи-
нансовой грамотности, направленной на развитие креативного мышления и гло-
бальных компетенций. 

Формы проведения: интегрированные курсы, метапредметные часы, внеурочные 
занятия по развитию читательской и финансовой грамотности, освоение основ 
предпринимательства. На освоение и развитие функциональной грамотности отво-
дится 1 час в неделю. 

3. Занятия,  связанные  с  реализацией  интеллектуальных  и  социокультурных
потребностей обучающихся. 

Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворе-
ние познавательных потребностей. 

Задача: формирование ценностного отношения школьников к знаниям, к культуре 
и духовному богатству общества, национальной самобытности народов России. 

Внеурочные занятия, направленные на интеллектуальное развитие, углубленное 
изучение отдельных предметов, участие в проектной и исследовательской деятель-
ности, проводятся еженедельно по 2-3 часа в неделю в зависимости от распределе-
ния часов по остальным направлениям внеурочной деятельности. Интеллектуаль-
ное направление направлено на углубленное изучение отдельных предметов, раз-
витие общей эрудиции учащихся, повышение  их интеллектуальных способностей. 
Развитие мышления младших школьников позволяет заложить основы анализа, 
сравнения, синтеза, обобщения и классификации изучаемого материала. Внеуроч-
ные занятия по отдельным предметам позволяют сформировать познавательную 
активность, развить мыслительную активность учащихся и научиться решать не-
стандартные задачи.  
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Формы проведения занятий интеллектуального направления: углубленное изуче-
ние отдельных предметов, проектная деятельность, исследовательская работа. 

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обуча-
ющихся  в  творческом  развитии,  помощь  в  реализации  и  развитии  творческих
способностей детей. 

Цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом раз-
витии, помощь в самореализации, раскрытии талантов. 

Задача: раскрытие творческих способностей обучающихся, формирование 
ценностного отношения к культуре, воспитание чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное.  

Формы проведения занятий развивающей деятельности: музыкальная, театральная 
студия, репетиция, концерт, выступление, творческий вечер, конкурс рисунков, 
творческих работ, посещение выставок, спектаклей. 

5. Спортивно-оздоровительные  внеурочные  занятия  направлены  на  физиче-
ское развитие обучающихся, укрепление их здоровья, привития любви к спорту,
здоровому образу жизни. 
Цель: удовлетворение потребностей обучающихся в физическом развитии, помощь
в самореализации, раскрытии талантов. 

Задача: физическое развитие обучающихся, привитие любви к спорту, побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли. 

Количество часов, выделяемых на внеурочные занятия по творческому и спор-
тивному направлению: 2 ч. в неделю с учетом особенностей развития и здоровья 
учащихся.  

Роль внеурочных мероприятий спортивно-оздоровительной направленности за-
ключается в восполнении дефицита двигательной активности. Через проведение 
дополнительных занятий по спортивной акробатике, танцам, ритмике, гимнастике, 
шахматам, айкидо развивается не только физические качества обучающихся, но и 
мобилизуются двигательные и морально-волевые качества детей и подростков, 
формирующие личность. 

Формы проведения занятий спортивно-оздоровительного направления: соревно-
вание, турнир, парная, групповая, коллективная деятельность. 

    6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребно-
стей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, детских объединений, органов учениче-
ского самоуправления, наорганизацию совместно с обучающимися комплекса ме-
роприятий воспитательной направленности. Внеурочные занятия по данному 
направлению проводятся 2 ч. в неделю. 

Цель: развитие лидерских качеств, формирование социальных интересов, воспи-
тание ответственного отношения к разным поколениям. 
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Задача: развитие коммуникативных навыков обучающихся, вовлечение в школь-
ные объединения, клубы по интересам, отряды Юнармейцев, «Орлята России» 

Формы проведения занятий социально ориентированное направления: творческий 
отчёт, флешмоб, фестиваль, проектная деятельность, экскурсия, онлайн-путеше-
ствие. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчинен следую-
щим требованиям:  

 целесообразность использования данной формы для решения поставлен-
ных задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм,  обеспечивающих непо-
средственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллектив-
ной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности,  которая сопровождает
то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование  форм  организации,  предполагающих  использование
средств ИКТ. 

  

3.4. Календарный план воспитательной работы
4.2.1. Календарный план воспитательной работы гимназии основан на

федеральном плане воспитательной работы, который является единым для об-
разовательных организаций.

4.2.2. Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.

4.2.3. Гимназия наряду с федеральным календарным планом воспита-
тельной работы проводит иные мероприятия согласно рабочей программе вос-
питания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образо-
вания детей.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

                     3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 
в борьбе 
                 с терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
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25 октября: Международный день 
школьных библиотек; Третье 
воскресенье октября: День отца.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства
                     8 ноября:День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
                       сотрудников органов внутренних дел России;

Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов; 5 декабря: День 
добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:

25 января: День российского студенчества; 
                     27 января:День снятия блокады Ленинграда, 
              День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 
смерти»
                                        Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;

                    15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
                  пределами Отечества;

21 февраля: Международный 
день родного языка; 
23 февраля: День защитника 
Отечества.
Март:

8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
 27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:

12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино.
 

3.1.«Ключевые общешкольные дела»

№ Мероприятия, форма
проведения

Классы Сроки
проведения

Ответственные

3.1.1. Торжественная линейка ко 
Дню знаний

3-4 1 сентября Сурина Н.С.

3.1.2. День семейного общения 3-4 сентябрь Сорокина Е.Ю.

3.1.3. Праздничный концерт ко 
Дню учителя

3-4 октябрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.1.4. Праздничный концерт ко 
Дню матери

3-4 ноябрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.1.5. Новогодние елки 3-4 декабрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.
Сабирова Н.Н.

3.1.6. Школьный фестиваль 
искусств.

3-4 январь
февраль

Захарова О.Ф.,
классные 
руководители 3-4

3.1.7. Месячник героико-
патриотической работы
(отдельный план)

3-4 январь,
февраль

Сорокина Е.Ю.
Михайлов С.Ф.

3.1.8. Праздничный концерт к 8 
марта

3-4 март Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.1.9. Гала-концерт школьного 
фестиваля искусств

3-4 апрель Захарова О.Ф.
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3.1.10. Школьная научно- 
практическая конференция.

3-4 апрель Сорокина Е.Ю.
Панкратова О.М.

3.1.11. Праздничный концерт к 9 
Мая

3-4 май Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.1.12. Праздник: «За честь 
гимназии»

3-4 май Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.2.«Классное руководство»

3.2.1. Классный час ко Дню 
Знаний

3-4 1 сентября Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.2. Урок мужества к 
Международному дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

3-4 4 сентября Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.3. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
ко Дню учителя, дню 
пожилого человека.

3-4 октябрь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.4. Классный час ко Дню 
школьника

3-4 октябрь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.5. Тематические экскурсии, 
внеклассные мероприятия в
дополнительные и 
триместровые каникулы

3-4 В течение года Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.6. Классный час ко Дню 
народного единства

3-4 ноябрь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.7. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
ко Дню матери

3-4 ноябрь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.8. Новогоднее внеклассное 
мероприятие

3-4 декабрь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.9. Классный час, экскурсия ко
Дню образования 
Ульяновской области

3-4 январь Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.10. Урок мужества в рамках 
месячника героико-
патриотической работы

3-4 февраль Классные 
руководители 3-4 кл.
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3.2.11. Внеклассное мероприятие к
8 марта

3-4 март Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.12. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
ко Дню космонавтики

3-4 апрель Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.13. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
ко дню Победы

3-4 май Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.14. Классные часы и 
внеклассные мероприятия к
Дням воинской славы 
России

3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.15. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
по финансовой 
грамотности

3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 кл.

3.2.16. Классные часы и 
внеклассные мероприятия 
по антикоррупционной 
тематике

3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 кл.

3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

3.3.1. Разговоры о важном 3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 кл.

3.3.2. Функциональная 
грамотность

3-4 в течение года Классные 
руководители  3-4 
кл.

3.3.3. Шахматы 3 в течение года Шарукова Л.Г.

3.4.4. Здоровый образ жизни 3-4 в течение года Яшин А.В.

3.4.5. Народная кукла 3-4 в течение года Салмова С.А.

3.4.6. Социокультурные истоки 3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 
классов

3.4.7. Математика вокруг нас 3-4 в течение года Классные 
руководители 3-4 
классов

3.4.8. Занимательная математика 4 в течение года Парфенова Л.В.
359



3.4.9. Правильное питание 3 в течение года Ионова Н.Ю.

3.4.10. Мастерская жар-птица 4 в течение года Тахтамыш Г.А.

3.4. «Школьный урок»

3.4.1. Уроки финансовой 
грамотности

3-4 октябрь,март Учителя 
математики, 
обществознания, 
экономики, 
технологии

3.4.2. Урок мужества ко Дню 
героев Отечества

3-4 декабрь Учителя истории, 
обществознания и 
литературы

3.4.3. Урок-квест ко Дню 
образования Ульяновской 
области

3-4 январь Классные 
руководители и 
учителя-
предметники

3.4.4. Урок – встреча с 
тружениками тыла в рамках
месячника героико-
патриотической работы

3-4 февраль Классные 
руководители3-4 
классов

3.4.5. Урок-конференция ко Дню 
науки и международному 
Дню родного языка

3-4 февраль Учителя-
предметники

3.4.6. Урок- экологическая 
экскурсия

3-4 апрель Классные 
руководители3-4 
классов

3.4.7. Урок -трудовой десант 3-4 апрель Учителя технологии

3.4.8. Уроки Победы 3-4 май Учителя истории, 
обществознания

3.4.9. Урок - конференция:   
«Защите проектов»

3-4 май Учителя-
предметники

3.4.10. Музейные уроки-экскурсии
(по отдельному плану)

3-4 в течение года Руководители 
музеев

3.4.11. Предметные недели 3-4 в течение года Руководители МО

3.4.12. Библиотечные уроки 3-4 в течение года Саливон О.В.
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 (по отдельному плану)

3.5. «Самоуправление»

3.5.1. Конкурс поздравительных 
открыток и поделок ко Дню
учителя

3-4 До 04.10. Захарова О.Ф.

3.5.2. День школьника 3-4 октябрь Захарова О.Ф.

3.5.3. Конкурс рисунков: «Мамин
портрет»

3-4 ноябрь Захарова О.Ф.

3.5.4. Конкурс стихов 
собственного сочинения: 
«С любовью о маме!»

3-4 ноябрь Захарова О.Ф.

3.5.5. Конкурс новогодних газет и
поздравлений

3-4 декабрь Захарова О.Ф.

3.5.6. Конкурс «Игрушка- 
гигант»

3-4 декабрь Захарова О.Ф.

3.5.7. Новогодние елки 3-4 декабрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.
Сабирова Н.Н.

3.5.8. Школьный фестиваль 
искусств 

3-4 январь,
февраль

Захарова О.Ф.

3.5.9. Конкурс рисунков и 
плакатов ко Дню 
Защитника Отечества

3-4 февраль Захарова О.Ф.

3.5.10. Праздничный концерт к 23 
февраля.

3-4 февраль Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.5.11. Конкурс рисунков и 
плакатов к 8 Марта

3-4 март Захарова О.Ф.

3.5.12. Праздничный концерт к 8 
Марта

3-4 март Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.5.13. Гала-концерт школьного 
фестиваля искусств

3-4 апрель Захарова О.Ф.

3.5.14. Праздничный концерт  к 9 
мая

3-4 май Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.5.15. Праздник: «Прощай, 4 4 май Сорокина Е.Ю.
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класс» Захарова О.Ф.

3.5.16. Сбор макулатуры 3-4 в течение года Захарова О.Ф.

3.5.17. Слеты, акции, конкурсы, 
флешмобы по линии РДДМ

3-4 в течение года Захарова О.Ф.

3.6. «Детские общественные объединения»

3.6.1. День знаний 3-4 сентябрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.6.2. День солидарности в борь-
бе с терроризмом

3-4 сентябрь Сорокина Е.Ю.
Захарова О.Ф.

3.6.3. День учителя 3-4 октябрь Сурина Н.С.
Захарова О.Ф.

3.6.4. Международный день 
школьных библиотек 

3-4 октябрь Захарова О.Ф.
Саливон О.В.

3.6.5. Акция: «Благодарное 
поколение»

3-4 октябрь Захарова О.Ф.

3.6.6. День народного единства
 

3-4 ноябрь Захарова О.Ф.

3.6.7. День Государственного 
герба Российской федера-
ции

3-4 ноябрь Захарова О.Ф.

3.6.8. Экологическая акция: 
«Помоги птицам»

3-4 октябрь,
апрель

Виссарионова Г.А.

3.6.9. День полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шисткой блокады.

3-4 Январь Захарова О.Ф.

3.6.10. Международный день род-
ного языка

3-4 Февраль Панкратова О.М.
Захарова О.Ф.

3.6.11. День защитника Отечества 3-4 Февраль Сурина Н.С.
Захарова О.Ф.
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3.6.12. Акция: «Георгиевская 
ленточка»

3-4 февраль Классные 
руководители 3-4 кл.

3.6.13. Встречи, чествование 
ветеранов, тружеников 
тыла

3-4 февраль Захарова О.Ф.

3.6.14. Акции в формате: «Дни 
единых действий»

3-4 март Захарова О.Ф.

3.6.15. День воссоединения Крыма
с Россией

3-4 март Захарова О.Ф.

3.6.16. День космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР перво-
го искусственного спутника
Земли

3-4 апрель Захарова О.Ф.

3.6.17. Поезд Победы 3-4 май Захарова О.Ф.

3.6.18. Мероприятия ко Дню 
России

3-4 июнь Захарова О.Ф.

3.6.19. Мероприятия, акции, 
конкурсы, флешмобы и др. 
по линии РДДМ

3-4 в течение года Захарова О.Ф.

3.6.20. День памяти и скорби 3-4 июнь Захарова О.Ф.

3.7. «Профориентация»

3.7.1. Экскурсии на предприятия 
города и области.

3-4 в течение года Курочкина Е.В.

3.7.2. Мероприятия, акции, 
конкурсы по 
профориентации

3-4 в течение года Курочкина Е.В.
Сорокина Е.Ю.

3.7.3. Классные часы по 
профориентации

3-4 в течение года Сорокина Е.Ю.

3.8. «Предметно – эстетическая среда»

3.8.1. Конкурс классных уголков 3-4 октябрь Захарова О.Ф.

3.8.2. Оформление гимназии к 3-4 декабрь Сорокина Е.Ю., 
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Новому году (входная 
группа, окна, фойе, 
кабинеты)

классные 
руководители 1-11 
классов

3.8.3. Тематическая выставка ко 
Дню рождения 
Ульяновской области.

3-4 январь Сорокина Е.Ю., 
классные 
руководители 1-11 
классов

3.8.4. Тематическая выставка ко 
Дню космонавтики

3-4 апрель Васильева Т.Н.

3.8.5. Оформление гимназии ко 
Дню Победы (входная 
группа, окна, фойе, 
кабинеты)

3-4 май Сорокина Е.Ю.
Сурина Н.С.

3.9 «Работа с родителями»

3.9.1. Общешкольные родительские собрания

3.9.1.1. Развитие психологической 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
по вопросам формирования
установок и ценностных 
ориентиров на здоровый 
образ жизни у 
обучающихся.

3 февраль Сабирова Н.Н.

Васильева Т.Н. Ку-
рочкина Е.В.

3.9.1.2. Ребенок становится 
трудным…Рекомендации 
родителям при нарушении 
поведении детей (ложь, 
лень, воровство)

3 апрель Кутузова О.В.
Васильева Т.Н. 
Курочкина Е.В.

3.9.1.3 Роль семьи и школы в фор-
мировании у детей чувства 
ответственности за свою 
безопасность.

4 май Кутузова О.В.
Васильева Т.Н. 
Курочкина Е.В.

3.9.2. Классные родительские собрания
 (по отдельному плану классных руководителей)

3.10. «Профилактика и безопасность»

3.10.1 Проведение уроков без- 3-4  Сентябрь Михайлов С.Ф.
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опасности жизнедеятельно-
сти с освещением   следую-
щих вопросов:
- основные меры пожарной 
безопасности;
- средства противопожар-
ной защиты, порядок их ис-
пользования при пожаре;
- порядок вызова пожарной
охраны и действия при по-
жаре;
- соблюдение правил пове-
дения на дорогах, в транс-
порте и при угрозе терро-
ристических актов.

классные  руководи-
тели
3-4

3.10.2 Проведение классных часов
на тему «Действия при 
угрозе возникновения по-
жаров и других чрезвычай-
ных ситуаций».

3-4 Сентябрь Кл. руководители
3-4

3.10.3 Выполнение 10-ти часовой 
программы по изучению 
ПДД в 1-11 классах на 
классных часах

3-4 В течение
учебного года

Классные руководи-
тели 3-4

3.10.4 Проведение тематических 
конкурсов, соревнований, 
игр, викторин по знаниям 
ПДД

3-4 В течение
учебного года

Сорокина Е.Ю.

3.10.5 Привлечение к проведению
мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-
транспортного травматизма
работников ГИБДД

3-4 В течение
учебного  года

Курочкина Е.В.

3.10.6 Ежедневное проведение 
учителями на последнем 
уроке пятиминутных бесед-
напоминаний о соблюдении
Правил дорожного движе-
ния, обращая внимание де-
тей на погодные условия

3-4 В течение
учебного года

Учителя,  педагоги
гимназии 

3.10.7 Проведение  месячников
«Внимание,  дети!»,  «Ме-
сячника  безопасности  де-
тей»

3-4 Сентябрь
Апрель

Курочкина Е.В.,
Михайлов С.Ф.

3.10.8 Проведение  профилактиче-
ских бесед по ПДД с роди-

3-4 В течение
учебного года

Кл. руководители
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телями на родительских со-
браниях  с  приглашением
сотрудников ГИБДД

3.10.9 Организация  практических
занятий  по  школьной  пло-
щадке  для  учащихся  на-
чальной школы

3-4 Сентябрь
Май

Кл. руководители

3.10.10 Проведение дней права 3-4 В течение года Зам. директора по 
СР Курочкина Е.В.

3.10.11 Проведение Единых дней 
профилактики правонару-
шений

3-4 В течение года Зам. директора по 
СР Курочкина Е.В

3.10.12 Встреча учащихся с инспек-
тором ОПДН

3-4 В течение года Зам. директора по 
СР Курочкина Е.В.

3.10.13 Индивидуальная работа с 
учащимися, стоящими на 
учете в ПДН и ВШУ

3-4 В течение года Зам. директора по 
СР Курочкина Е.В.,
психологи гимназии,
классные руководи-
тели

3.10.14 Инструктаж для учащихся 
по правилам поведения в 
общественных местах во 
время школьных каникул

3-4 В течение года Кл. руководители

3.10.15 Вовлечение учащихся в 
кружки, секции и другие 
творческие объединения в 
гимназии

3-4 Сентябрь
Октябрь

Руководители круж-
ков и секций, кл.ру-
ководители

3.10.16 Организация ежедневного 
контроля за пропусками 
уроков учащихся

3-4 В течение года Кл. руководители,
Курочкина Е.В.

3.10.17 Психологическая коррек-
ция взаимоотношений учи-
телей с детьми группы рис-
ка

3-4 В течение года Психологи гимназии
Шелюлева Е.А.
Васильева Т.Н.

3.10.18 Проведение тематических 
месячников по здоровому 
образу жизни

3-4 В течение года Зам. директора по 
СР Курочкина Е.В., 
зам. директора по 
ВР Сорокина Е.Ю.,
психологи гимназии,
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классные руководи-
тели

3.11. «Сетевое взаимодействие»

3.11.1. МАН «Интеллект будуще-
го»
Всероссийский фестиваль 
«Мне в любви объясняется 
Поволжье»  

3-4 ноябрь Куликова И.В.
Панкратова О.М.
Сорокина Е.Ю.
Благова Н.А.

3.11.2. МАН «Интеллект будуще-
го»
Всероссийские командные 
онлайн игры по учебным 
предметам.

3-4 В течение года Куликова И.В.
Панкратова О.М.
Сорокина Е.Ю.
Благова Н.А.

3.11.3. Участие во всероссийских 
конкурсах проектных и ис-
следовательских работ обу-
чающихся:
«Юный исследователь»
«Шаги в науку»
«Научный потенциал 21 ве-
ка»
«Юность. Наука. Культура»

3-4 В течение года Куликова И.В.
Панкратова О.М.
Сорокина Е.Ю.
Благова Н.А.

3.12. «Внешкольные дела»

3.12.1. Посещение музеев, картин-
ных галерей, выставок  в 
рамках проекта: «Культура 
для школьников»

3-4 В течение года Сорокина Е.Ю., 
классные руководи-
тели

3.12.2. Посещение театров, киноте-
атров, филармонии в рам-
ках проекта «Культура для 
школьников»

3-4 В течение года Сорокина Е.Ю., 
классные руководи-
тели

3.12.3. Посещение технопарков, 
учебных заведений и пред-
приятий города

3-4 В течение года Сорокина Е.Ю., 
классные руководи-
тели

3.13. Школьный лагерь

3.13.1. «День защиты детей»  Фе- 3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
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стиваль отрядных визиток: 
«А вот и мы!»

чальник лагеря

3.13.2. «Логово енота». Игры на 
сплочение (по отрядам)

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.3. Игра на свежем воздухе: 
«Борьба с королем мусора»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.4. Игра где логика: « В гостях 
у Гарри Потера»                  

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.5.  Квест – игра: «Юный хи-
мик»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.6. Викторина по произведени-
ям А.С. Пушкина

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.7. Игра на свежем воздухе: 
«Зверополис»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.8. Игра – квест: «Россия 
вперед!»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.9. Праздничный концерт, по-
священный Дню России!

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.10. Конкурс рисунков на ас-
фальте: «Пусть всегда бу-
дет солнце!»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.11. Малые олимпийские игры 3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.12. Конкурс «Мистер и миссис 
«ЛЕТО»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.13. Квест-игра: «Юный инспек-
тор движения»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.14. Игра: «Космическая экспе-
диция»

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.15. Бизнес – игра 3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря

3.13.16. Праздничный концерт, со-
здание книги-летописи ла-
геря.

3-4 июнь Сабирова Н.Н., на-
чальник лагеря
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-
разовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-
ального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  обучаю-
щихся.

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального
общего образования, условия должны:

 соответствовать требованиям ФГОС НОО;
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 
 обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достиже-
ние планируемых результатов её освоения;

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отно-
шений;

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-
вания ресурсов социума.

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных образовательной программой, способными к инновационной профес-
сиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-
водящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-
разовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу
основного общего образования.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, слу-
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жат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования»).

В  основу  должностных  обязанностей  положены  представленные  в  профессиональном
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные
трудовые  функции,  которые  могут  быть  поручены  работнику,  занимающему  данную
должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их со-
ответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-
сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-
ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-
ния их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на осно-
ве оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-
тельно формируемой гимназией, а также федеральными органами исполнительной власти.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.

 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  начального общего 
образования

Долж-
ность

Должност-
ные обя-
занности

Уровень квалификации работников гимназии

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)»

Требования к уровню ква-
лификации

Фактический

Руково-
дитель 
(дирек-
тор)

обеспечива-
ет систем-
ную образо-
вательную 
и админи-
стративно-
хозяйствен-

высшее профессиональное 
образование по направлени-
ям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Мене-
джмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на 

Соответствует
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ную работу 
образова-
тельной ор-
ганизации

педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образова-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
в области государственного 
и муниципального управле-
ния или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на пе-
дагогических или руководя-
щих должностях не менее 
5 лет

замести-
тель ру-
ководи-
теля (за-
мести-
тель ди-
ректора)

координи-
рует работу 
преподава-
телей, вос-
питателей, 
разработку 
учебно-
методиче-
ской и иной
документа-
ции. Обес-
печивает 
совершен-
ствование 
методов ор-
ганизации 
образова-
тельного 
процесса. 
Осуще-
ствляет 
контроль за 
качеством 
образова-
тельного 
процесса

высшее профессиональное 
образование по направлени-
ям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Мене-
джмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образова-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
в области государственного 
и муниципального управле-
ния или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на пе-
дагогических или руководя-
щих должностях не менее 
5 лет

Соответствует

учитель осуще-
ствляет 
обучение и 
воспитание 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние по направлению подго-

Соответствует 

371



обучаю-
щихся, 
способству-
ет фор-
мированию 
общей 
культуры 
личности, 
социализа-
ции, осо-
знанного 
выбора и 
освоения 
образова-
тельных 
программ

товки «Образование и педа-
гогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемо-
му предмету, без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты либо высшее профес-
сиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнитель-
ное профессиональное об-
разование по направлению 
деятельности в образова-
тельном учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы

педагог-
органи-
затор

содействует
развитию 
личности, 
талантов и 
способно-
стей, фор-
мированию 
общей 
культуры 
обучаю-
щихся, 
расшире-
нию соци-
альной сфе-
ры в их вос-
питании. 
Проводит 
воспита-
тельные и 
иные меро-
приятия. 
Организует 
работу дет-
ских клу-
бов, круж-
ков, секций 
и других 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние по направлению подго-
товки «Образование и педа-
гогика» либо в области, со-
ответствующей профилю ра-
боты, без предъявления тре-
бований к стажу работы

Соответствует
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объедине-
ний, разно-
образную 
деятель-
ность обу-
чающихся и
взрослых

педагог-
психолог

осуще-
ствляет 
профессио-
нальную де-
ятельность, 
направлен-
ную на 
сохранение 
психическо-
го, сомати-
ческого и 
социально-
го благопо-
лучия обу-
чающихся

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние по направлению подго-
товки «Педагогика и психо-
логия» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее профессио-
нальное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнитель-
ное профессиональное об-
разование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты

Соответствует 

воспита-
тель 
(воспи-
татель 
ГПД)

осуще-
ствляет дея-
тельность 
по воспита-
нию детей. 
Осуще-
ствляет изу-
чение лич-
ности обу-
чающихся, 
содействует
росту их 
познава-
тельной 
мотивации, 
формирова-
нию компе-
тентностей

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние по направлению подго-
товки «Образование и педа-
гогика» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее профессио-
нальное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнитель-
ное профессиональное об-
разование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты

Соответствует
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педагог 
дополни-
тельного
образо-
вания

осуще-
ствляет до-
полнитель-
ное образо-
вание обу-
чающихся в
соответ-
ствии с об-
разователь-
ной про-
граммой, 
развивает 
их разнооб-
разную 
творческую
деятель-
ность

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние в области, соответствую-
щей профилю кружка, сек-
ции, студии, клубного и ино-
го детского объединения, без
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образова-
ние или среднее профессио-
нальное образование и до-
полнительное профессио-
нальное образование по 
направлению «Образование 
и педагогика» без предъяв-
ления требований к стажу 
работы

Соответствует

препода-
ватель-
органи-
затор 
основ 
безопас-
ности 
жизнеде-
ятельно-
сти

осуще-
ствляет 
обучение и 
воспитание 
обучаю-
щихся с 
учётом спе-
цифики 
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит 
учебные, в 
том числе 
факульта-
тивные и 
внеурочные
занятия, ис-
пользуя раз-
нообразные
формы, 
приёмы, ме-
тоды и 
средства 

высшее профессиональное 
образование и профессио-
нальная подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО без предъявления 
требований к стажу работы, 
либо среднее профессио-
нальное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 
3 лет, либо среднее профес-
сиональное (военное) об-
разование и дополнительное 
профессиональное образова-
ние в области образования и 
педагогики и стаж работы по
специальности не менее 
3 лет

Соответствует
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обучения

библио-
текарь

обеспечива-
ет доступ 
обучаю-
щихся к ин-
формацион-
ным ресур-
сам, участ-
вует в их 
духовно-
нравствен-
ном воспи-
тании, про-
фориента-
ции и соци-
ализации, 
содействует
формирова-
нию инфор-
мационной 
компетент-
ности обу-
чающихся

высшее или среднее профес-
сиональное образование по 
специальности «Библио-
течно-информационная дея-
тельность

Соответствует

бухгал-
тер

выполняет 
работу по 
ведению 
бухгалтер-
ского учёта 
имущества, 
обяза-
тельств и 
хозяйствен-
ных опера-
ций

бухгалтер II категории: выс-
шее профессиональное (эко-
номическое) образование без
предъявления требований к 
стажу работы или среднее 
профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж 
работы в должности бухгал-
тера не менее 3 лет. Бухгал-
тер: среднее профессиональ-
ное (экономическое) образо-
вание без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
специальная подготовка по 
установленной программе и 
стаж работы по учёту и 
контролю не менее 3 лет

Соответствует

375



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-
ков.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образователь-
ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо-
вания происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модер-
низации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.

В основной образовательной программе гимназии представлены планы-графики повыше-
ния квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров
на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с
приказом Министерств. просвещения России от 24.03.2023 г. №196 «Об утверждении По-
рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». 

Формами повышения квалификации педагогов гимназии могут быть: стажировки, участие
в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям ре-
ализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

Учителя в качестве форм повышения квалификации используют различные формы: обуче-
ние в высших учебных заведениях (магистратура УлГПУ), курсы повышения квалифика-
ции;  стажировки,  участие в конференциях,  обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанци-
онное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация
методических материалов и др.

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации предпола-
гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-
лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-
ты труда.

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планиру-
емых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со
спецификой образовательной программы гимназии.  Они отражают динамику образова-
тельных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. Обоб-
щенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осу-
ществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребован-
ность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберега-
ющих; участие в методической и научной работе; распространение передового педагоги-
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ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по фор-
мированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающих-
ся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участ-
никами образовательного процесса и др. Критерии оценки результативности деятельно-
сти педагогических  работников  соответствуют направлениям работы методической
службы гимназии и разделам аттестационных материалов учителя.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации обновленных ФГОС НОО:

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования;

 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

 Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС НОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности пе-
дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

3.5.2. Организация методического обеспечения введения в действие обновленного 
Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего об-
разования (ФГОС НОО)

Задачи:

1. Организовать информационно-разъяснительной работы по введению обновленного
ФГОС начального общего образования.

2. Развивать у педагогов практических навыков деятельностного и личностно-ориен-
тированного подхода в обучении. 

3. Оказывать методической помощи учителям на этапе перехода на новые стандарты

4. Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализа-
ции ФГОС НОО.

5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей.

6. Осуществлять преемственность обучения ступеней  НОО и ООО.

7. Организовывать и проводить мониторинги результативности введения ФГОС НОО

Ожидаемый результат:

Повышение квалификации всех педагогических и управленческих кадров для реализации 
ФГОС НОО.
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Использование современных технологий учителями гимназии.

Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями:

– развивающие технологии обучения;

– информационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии.

      Повышение качества предоставления начального общего образования 

    Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и учебного плана
в классах, реализующих ФГОС НОО.

     Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов.

№ Мероприятия по реализации проекта Сроки Результат дея-
тельности 

Ответственные

1. Аналитическая и экспертная деятельность

1 Анализ учебного плана, рабочих 
учебных программ на уровне НОО, 
оказание методической помощи по 
их составлению

Июнь-сен-
тябрь

Аналитические 
справки

Сабирова Н.Н.

2 Анализ обеспеченности учебниками 
обучающихся в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО

октябрь Справка Сабирова Н.Н.

3 Мониторинг качества знаний обуча-
ющихся  гимназии на уровне НОО

май Аналитическая 
справка

Сабирова Н.Н.

4 Анализ работы по введению в дей-
ствие обновленных ФГОС НОО

март Педсовет Куликова И.В.

Сабирова Н.Н.

5 Анализ эффективности методическо-
го сопровождения реализации ФГОС 
НОО

май Аналитическая 
справка

Панкратова О.М.

2. Информационная и издательская деятельность

1 Информирование о реализации плана 
реализации ФГОС НОО

Посто-
янно

Информация, 
публикации

Сабирова Н.Н.

Панкратова О.М.

3. Организационно-методическая деятельность

1 Организация мероприятий по реализа- В тече- Консультации, Панкратова О.М.
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ции ФГОС НОО (план-график) ние го-
да

методическая по-
мощь, семинары 

2 Заказ учебников для обучающихся 1-4-х
классов в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО

Март-
май

заказ Саливон О.В.

3 Организация и участие в семинарах, 
практикумах по вопросам реализации 
ФГОС НОО

В тече-
ние го-
да 

 Отзыв Сабирова Н.Н.

Панкратова О.М.

4. Консультативная, адресная деятельность

Составление конспекта учебного заня-
тия

В тече-
ние го-
да

Метод. помощь Панкратова О.М.

рук. МО

Развитие учительского корпуса

Задачи:

1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование».

2. Способствовать развитию педагогического потенциала.

3. Организовать работу по выявлению и распространению инновационного опыта об-
разовательной деятельности педагогов.

4. Создавать условия для непрерывного профессионального образования и формиро-
вания компетентностей педагогических   работников.

5. Обеспечить методическое сопровождение аттестации в соответствии с новым  По-
рядком аттестации.

Ожидаемый результат:

- Наличие  призеров и победителей профессиональных конкурсов учителей различного 
уровня.

- Выступления педагогов по темам самообразования на школьном уровне.

- Выполнение плана по повышению квалификации на краткосрочных курсах  

- Повышение квалификационной категории аттестуемых педагогов.

№ Мероприятия по реализации задачи Сроки Результат дея-
тельности 

Ответственные

1. Аналитическая и экспертная деятельность
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1 Выявление проблем, профессиональ-
ных и информационных потребностей 
педагогов  

Май Коррекция мето-
дической работы

Панкратова 
О.М.

рук. МО

2 Анализ количественного и качествен-
ного состава педагогических и руково-
дящих кадров, организации аттеста-
ции педагогов в соответствии с новы-
ми требованиями 

Июнь Аналитическая 
справка

Панкратова 
О.М.

3 Анализ участия  педагогов в конкур-
сах педагогического мастерства

Май Аналитическая 
справка

Панкратова 
О.М.

рук. МО

4 Экспертиза материалов педагогов, 
представляемых на конкурсы

В тече-
ние го-
да

Участие в конкур-
се

Панкратова 
О.М.

рук. МО

5 Анализ по результатам аттестации пе-
дагогических кадров за учебный год

Июнь Аналитическая 
справка

Панкратова 
О.М.

2. Информационная и издательская деятельность

1 Ознакомление педагогов с планом, 
тематикой и сроками курсовой под-
готовки на учебный год

В течение
года 

Информация Панкратова 
О.М.

2 Оформление стенда «Аттестация пе-
дагогических работников»

В течение
года

Стенд Панкратова 
О.М.

3 Информирование педагогов   о по-
ступающей литературе в библиотеку

Постоян-
но 

Выставка Саливон О.В.

4 Сбор и обобщение заказа на учебни-
ки федерального и национально-
регионального компонента 

Февраль, 
июнь

Заказ учебни-
ков

Саливон О.В. 
Панкратова 
О.М., руководи-
тели МО

5 Публикации о положительном опыте
работы педагогов СМИ

В течение
года

Публикации Панкратова 
О.М.

Руководители 
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МО

3. Организационно-методическая деятельность

1 Участие в конкурсах педагогов В тече-
ние го-
да

План меропри-
ятий

 Панкратова 
О.М.

Руководители 
МО 

2 Методическое сопровождение участия 
педагогов и ОО в конкурсах профес-
сионального мастерства

В тече-
ние го-
да

Консультации,
методическая 
помощь, при-
каз

Панкратова 
О.М.

Руководители 
МО

3 Прогнозирование потребности в курсо-
вой подготовке, сбор заявок   на курсо-
вую подготовку. Подготовка заявки на 
курсовую подготовку на учебный год 

Ноябрь 
Де-
кабрь

Информация 
Заявка

Панкратова 
О.М.

Руководители 
МО

4 Методическое сопровождение и при-
менение различных форм обобщения и 
представления опыта (педагогические 
советы, конкурсы, мастер-классы, твор-
ческие мастерские, презентации опыта 
лучших педагогов и гимназии, пере-
движная выставка метод. материалов, 
научно-исследовательских, проектных 
работ педагогов)

В тече-
ние го-
да

Распростране-
ние и обобще-
ние опыта пе-
дагогов

Панкратова 
О.М.

Руководители 
МО 

Кроме того, могут быть использованы следующие мероприятия:

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-
ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.

3. Заседания предметных кафедр учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 
НОО.

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образо-
вательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы 
гимназии.
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площа-
док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-
ции, резолюции и т. д. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образо-
вательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного пси-
хофизического развития обучающихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
на уровне начального общего образования

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-
дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического 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 пси-
хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образователь-
ной организации;

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-
бота, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации ис-
пользуются различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участ-
ников образовательного процесса. Ниже приведена одна из них.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

(использованы материалы В. Д. Шадрикова)

№ 
п/п

Базовые компе-
тентности педа-
гога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компе-
тентности

I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся

Данная компетентность является вы-
ражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную за-
дачу педагога — раскрывать потенци-
альные возможности обучающихся. 
Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении успе-
хов обучающихся. Вера в силы и воз-
можности обучающихся снимает об-
винительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о го-
товности поддерживать ученика, ис-
кать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть от-
ражение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ребёнка –
значит верить в его возможности, со-
здавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной деятель-
ности

- Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;

- умение осуществлять гра-
мотное педагогическое оце-
нивание, мобилизующее ака-
демическую активность;

- умение находить положи-
тельные стороны у каждого 
обучающегося, строить об-
разовательную деятельность 
с опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные 
силы развития;

- умение разрабатывать инди-
видуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к вну-
треннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-
щихся предполагает не просто знание
их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание 
всей педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные особенно-

- Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутрен-
него мира;
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сти обучающихся. Данная компетент-
ность определяет все аспекты педаго-
гической деятельности

- умение выяснить индивиду-
альные предпочтения (инди-
видуальные образовательные
потребности), возможности 
ученика, трудности, с кото-
рыми он сталкивается;

- умение построить индиви-
дуализированную образова-
тельную программу;

- умение показать личност-
ный смысл обучения с 
учётом индивидуальных ха-
рактеристик внутреннего ми-
ра

1.3 Открытость к 
принятию дру-
гих позиций, то-
чек зрения 
(неидеологизи-
рованное мыш-
ление педагога)

Открытость к принятию других пози-
ций и точек зрения предполагает, что 
педагог не считает единственно пра-
вильной свою точку зрения. Он ин-
тересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания обуча-
ющегося, включая изменение соб-
ственной позиции

- Убеждённость, что истина 
может быть не одна;

- интерес к мнениям и пози-
циям других;

- учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обуча-
ющихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педаго-
гической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных фор-
мах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет 
успешность педагогического обще-
ния, позицию педагога в глазах обу-
чающихся

- Ориентация в основных 
сферах материальной и ду-
ховной жизни;

- знание материальных и ду-
ховных интересов молодёжи;

- возможность продемонстри-
ровать свои достижения;

- руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная 
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в ситуа-
циях конфликта. Способствует сохра-
нению объективности оценки обуча-
ющихся. Определяет эффективность 
владения классом

- В трудных ситуациях педа-
гог сохраняет спокойствие;

- эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки;
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- не стремится избежать эмо-
ционально-напряжённых си-
туаций

1.6 Позитивная 
направленность 
на педагогиче-
скую деятель-
ность. Уверен-
ность в себе

В основе данной компетентности ле-
жит вера в собственные силы, соб-
ственную эффективность. Способ-
ствует позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. Опреде-
ляет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

- Осознание целей и ценно-
стей педагогической деятель-
ности;

- позитивное настроение;

- желание работать;

- высокая профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение переве-
сти тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, обеспечиваю-
щая эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъектного подхо-
да, ставит обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит в осно-
ве формирования творческой лично-
сти

- Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ;

- осознание нетождественно-
сти темы урока и цели урока;

- владение конкретным набо-
ром способов перевода темы 
в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи со-
образно возраст-
ным и индивиду-
альным особен-
ностям обучаю-
щихся

Данная компетентность является кон-
кретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с
мотивацией и общей успешностью

- Знание возрастных особен-
ностей обучающихся;

- владение методами перево-
да цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение обеспе-
чить успех в дея-
тельности

Компетентность, позволяющая обуча-
ющемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих,
один из главных способов обеспечить
позитивную мотивацию учения

- Знание возможностей кон-
кретных учеников;

- постановка учебных задач в
соответствии с возможностя-
ми ученика;

- демонстрация успехов обу-
чающихся родителям, од-
ноклассникам
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3.2 Компетентность 
в педагогиче-
ском оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих ре-
зультатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

- Знание многообразия педа-
гогических оценок;

- знакомство с литературой 
по данному вопросу;

- владение различными мето-
дами оценивания и их при-
менение

3.3 Умение превра-
щать учебную 
задачу в лич-
ностнозначимую

Это одна из важнейших компетентно-
стей, обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

- Знание интересов обучаю-
щихся, их внутреннего мира;

- ориентация в культуре;

- умение показать роль и зна-
чение изучаемого материала 
в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность 
в предмете пре-
подавания

Глубокое знание предмета преподава-
ния, сочетающееся с общей культу-
рой педагога. Сочетание теоретиче-
ского знания с видением его практи-
ческого применения, что является 
предпосылкой установления личност-
ной значимости учения

- Знание генезиса формирова-
ния предметного знания (ис-
тория, персоналии, для реше-
ния каких проблем разраба-
тывалось);

- возможности применения 
получаемых знаний для объ-
яснения социальных и при-
родных явлений;

- владение методами решения
различных задач;

- свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональ-
ных, российских, междуна-
родных

4.2 Компетентность 
в методах препо-
давания

Обеспечивает возможность эффек-
тивного усвоения знания и формиро-
вания умений, предусмотренных про-
граммой. Обеспечивает индивидуаль-
ный подход и развитие творческой 
личности

- Знание нормативных мето-
дов и методик;

- демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;

- наличие своих находок и 
методов, авторской школы;
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- знание современных дости-
жений в области методики 
обучения, в том числе ис-
пользование новых информа-
ционных технологий;

- использование в учебном 
процессе современных мето-
дов обучения

4.3 Компетентность 
в субъективных 
условиях дея-
тельности (зна-
ние учеников и 
учебных коллек-
тивов)

Позволяет осуществить индивидуаль-
ный подход к организации образова-
тельного процесса. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечи-
вает высокую мотивацию академиче-
ской активности

- Знание теоретического ма-
териала по психологии, ха-
рактеризующего индивиду-
альные особенности обучаю-
щихся;

- владение методами диагно-
стики индивидуальных осо-
бенностей (возможно, со 
школьным психологом);

- использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса;

- разработка индивидуальных
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;

- владение методами социо-
метрии;

- учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогиче-
ском процессе;

- знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенно-
стей и их учёт в своей дея-
тельности

4.4 Умение вести 
самостоятель-
ный поиск ин-
формации

Обеспечивает постоянный профес-
сиональный рост и творческий под-
ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого раз-
вития предметных областей, появле-
ние новых педагогических техноло-

- Профессиональная любо-
знательность;

- умение пользоваться раз-
личными информационно-
поисковыми технологиями;
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гий предполагает непрерывное обнов-
ление собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск

- использование различных 
баз данных в образователь-
ном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-
ний

5.1 Умение разрабо-
тать образова-
тельную про-
грамму, выбрать 
учебники и учеб-
ные комплекты

Умение разработать образовательную
программу является базовым в систе-
ме профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе ин-
дивидуальных образовательных про-
грамм. Без умения разрабатывать об-
разовательные программы в совре-
менных условиях невозможно творче-
ски организовать образовательную 
деятельность.

Образовательные программы высту-
пают средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся.

Компетентность в разработке образо-
вательных программ позволяет осу-
ществлять преподавание на различ-
ных уровнях обученности и развития 
обучающихся.

Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является состав-
ной частью разработки образователь-
ных программ, характер представляе-
мого обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу педа-
гогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характе-
ристики обучающихся

- Знание образовательных 
стандартов и примерных про-
грамм;

- наличие персонально разра-
ботанных образовательных 
программ:

характеристика этих про-
грамм по содержанию, источ-
никам информации;

по материальной базе, на ко-
торой должны реализовы-
ваться программы;

по учёту индивидуальных ха-
рактеристик обучающихся;

- обоснованность используе-
мых образовательных про-
грамм;

- участие обучающихся и их 
родителей в разработке об-
разовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального об-
разовательного маршрута;

- участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;

- знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образова-
тельных учреждениях, реко-
мендованных органом управ-
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ления образованием;

- обоснованность выбора 
учебников и учебно-методи-
ческих комплектов, исполь-
зуемых педагогом

5.2 Умение прини-
мать решения в 
различных педа-
гогических ситу-
ациях

Педагогу приходится постоянно при-
нимать решения:

- как установить дисциплину;

- как мотивировать академическую 
активность;

- как вызвать интерес у конкретного 
ученика;

- как обеспечить понимание и т. д.

Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической дея-
тельности.

При решении проблем могут приме-
няться как стандартные решения (ре-
шающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные

- Знание типичных педагоги-
ческих ситуаций, требующих
участия педагога для своего 
решения;

- владение набором решаю-
щих правил, используемых 
для различных ситуаций;

- владение критерием пред-
почтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила;

- знание критериев достиже-
ния цели;

- знание нетипичных кон-
фликтных ситуаций;

- примеры разрешения кон-
кретных педагогических си-
туаций;

- развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность 
в установлении 
субъект-субъект-
ных отношений

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики. Пред-
полагает способность педагога к взаи-
мопониманию, установлению отно-
шений сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять ин-
тересы и потребности других участ-
ников образовательного процесса, го-
товность вступать в помогающие от-
ношения, позитивный настрой педа-
гога

- Знание обучающихся;

- компетентность в целепола-
гании;

- предметная компетент-
ность;

- методическая компетент-
ность;

- готовность к сотрудниче-
ству
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6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания педа-
гогической зада-
чи и способах 
деятельности

Добиться понимания учебного мате-
риала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации прак-
тического применения изучаемого 
материала

- Знание того, что знают и 
понимают ученики;

- свободное владение изучае-
мым материалом;

- осознанное включение но-
вого учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся;

- демонстрация практическо-
го применения изучаемого 
материала;

- опора на чувственное вос-
приятие

6.3 Компетентность 
в педагогиче-
ском оценивании

Обеспечивает процессы стимулирова-
ния учебной активности, создаёт 
условия для формирования самооцен-
ки, определяет процессы формирова-
ния личностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. Грамот-
ное педагогическое оценивание долж-
но направлять развитие обучающего-
ся от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой пе-
дагога

- Знание функций педагоги-
ческой оценки;

- знание видов педагогиче-
ской оценки;

- знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогиче-
ской деятельности;

- владение методами педаго-
гического оценивания;

- умение продемонстрировать
эти методы на конкретных 
примерах;

- умение перейти от педаго-
гического оценивания к 
самооценке

6.4 Компетентность 
в организации 
информацион-
ной основы дея-
тельности обуча-
ющегося

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет необходи-
мой для решения информацией и зна-
ет способ решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в том, 
чтобы осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика ин-
формации

- Свободное владение учеб-
ным материалом;

- знание типичных трудно-
стей при изучении конкрет-
ных тем;

- способность дать дополни-
тельную информацию или 
организовать поиск дополни-
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тельной информации, необ-
ходимой для решения учеб-
ной задачи;

- умение выявить уровень 
развития обучающихся;

- владение методами объек-
тивного контроля и оценива-
ния;

- умение использовать навы-
ки самооценки для построе-
ния информационной основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему 
не хватает для решения зада-
чи)

6.5 Компетентность 
в использовании 
современных 
средств и систем
организации 
учебно-воспита-
тельного процес-
са

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса

- Знание современных 
средств и методов построе-
ния образовательного про-
цесса;

- умение использовать сред-
ства и методы обучения, аде-
кватные поставленным зада-
чам, уровню подготовленно-
сти обучающихся, их инди-
видуальным характеристи-
кам;

- умение обосновать выбран-
ные методы и средства обу-
чения

6.6 Компетентность 
в способах ум-
ственной дея-
тельности

Характеризует уровень владения пе-
дагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

- Знание системы интеллек-
туальных операций;

- владение интеллектуальны-
ми операциями;

- умение сформировать ин-
теллектуальные операции у 
учеников;
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- умение организовать ис-
пользование интеллектуаль-
ных операций, адекватных 
решаемой задаче

3.5.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-
разования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании образовательной организации. 

Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и  (или)
объем (содержание) муниципальной  услуги (работы), а также порядок ее оказания (вы-
полнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-
разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе государственного (муниципального) задания по оказанию  муниципальных образо-
вательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуще-
ствляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-
вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной програм-
мы начального общего образования, включая:

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание   муниципальной услуги в сфере образования определя-
ются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обу-
чения,  типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
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обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования пе-
дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охра-
ны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различ-
ных  категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  деятельности,  осуще-
ствляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучаю-
щегося, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-
тов  финансовое  обеспечение  предоставления  начального  общего  образования  муници-
пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работ-
ников, реализующих образовательную программу начального общего образования, расхо-
дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-
низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться  расходы,  связанные  с  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации
основной образовательной программы общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеоб-
разовательная организация);

 общеобразовательная организация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-
сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирова-
ние на региональном уровне следующих положений:

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-
личину норматива затрат на реализацию образовательной программы основ-
ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие теку-
щие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-
ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-
ных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-
жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – об-
щеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования  средств   муниципального  задания.  И  самостоятельно  определяет  долю
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения го-
сударственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего об-
разования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.

Нормативные затраты на  оказание  муниципальных услуг  включают в  себя  затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработ-
ной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую ими  учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников гимназии как муни-
ципальной общеобразовательной организации, включенной  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные
организации (т.е. Ульяновской области).

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и внеуроч-
ную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-
делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-
ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся и
локальным нормативным актом гимназии, устанавливающим положение об оплате труда
работников гимназии.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-
кальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных актах о стимулиру-
ющих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятель-
ности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-
тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-
ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового пе-
дагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия самостоятельно определяет:

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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 соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инже-
нерно-технического,  административно-хозяйственного,  производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;

 соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда
оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-
ветствии с  региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-техни-
ческих условий реализации образовательной программы начального общего образования
образовательная организация:

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-
граммы начального общего образования;

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-
вательной программы начального общего образования;

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-
ния ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы начального общего об-
разования;

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной органи-
зацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальны-
ми партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его
в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуще-
ствляется  за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного образования,  которые
обеспечивают реализацию для обучающихся гимназии широкого спектра программ внеу-
рочной деятельности.

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы, условия
образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федераль-
ным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают не-
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посредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомога-
тельный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывает-
ся).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчи-
тываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количе-
ство единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с уче-
том стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени пер-
сонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-
ственной услуги (вспомогательного,  технического,  административно-управленческого и
прочего  персонала,  не  принимающего  непосредственного  участия  в  оказании  государ-
ственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты тру-
да, в пределах фонда оплаты труда, установленного гимназии учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-
дарственной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-
тива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы  государ-
ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижи-
мого имущества;

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ-
ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-
ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат,
связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (систе-
мы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаро-
тушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливают-
ся, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыду-
щем отчетном периоде (году).

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспе-
чению реализации образовательной программы образовательного учреждения, необходи-
мого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-
ствующей образовательной и социальной среды.

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-
ческих работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-
рованием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастер-
ские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией;
• лингафонный кабинет;
• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованным читальным за-
лом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы (большой и малый), спортивная площадка, электронный тир, спортив-
ное оборудование и инвентарь;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория).
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-
надлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Оценка материально-технических условий реализации 
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образовательной программы

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и ло-
кальных актов

Имеется в наличии Необходимо

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагоги-
ческих работников

2 компьютерных клас-
са 

-

2 Лекционные аудитории Актовый зал на 100 
мест + 13 учебных ка-
бинетов на 25/30поса-
дочных мест

-

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и ма-
стерские

Лаборатория физики, 
химии, географии, 
биологии, технологи-
ческие мастерские.

-

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 
для занятий музыкой, хореографией и изоб-
разительным искусством

Кабинет хореографии,
малый спортивный 
зал.

-

5 Информационно-библиотечные центры с ра-
бочими зонами, оборудованными читальны-
ми залами и книгохранилищами, обеспечива-
ющими сохранность книжного фонда, медиа-
текой

Информационно – 
библиотечный центр

-

6 Актовые и хореографические залы Актовый зал, кабинет 
хореографии

-

7 Спортивные комплексы, залы, бассейны, ста-
дионы, спортивные площадки, тиры, осна-
щённые игровым, спортивным оборудовани-
ем и инвентарём

Два спортивных зала, 
тренажёрный зал, 
электронный тир, 
спортивная площадка

-

8 Автогородки - -

9 Помещения для питания обучающихся, а так-
же для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков

Столовая -

10 Помещения для медицинского персонала Медицинский пункт -

11 Административные и иные помещения, осна- Имеются -
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щённые необходимым оборудованием

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в достаточ-
ном количестве

-

13 Участок (территория) с необходимым набо-
ром оснащённых зон

Имеется -

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, актив-
ной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-
ных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной организации всех
видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процес-
са соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Компоненты осна-
щения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/

имеется в на-
личии

1. Компоненты 
оснащения учебно-
го (предметного) 
кабинета начальной
школы

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты

Имеется в каждом
учебном кабинете

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК по предмету

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 
по предмету

Имеется по каж-
дому предмету

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства

Имеется по каж-
дому предмету

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется в доста-
точном количе-
стве

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в доста-
точном количе-
стве

2. Компоненты 
оснащения методи-

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, ло-

Имеется
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ческого кабинета 
основной школы

кальные акты

2.2. Документация гимназии Имеется

2.3. Комплекты диагностических материалов Имеется

2.4. Базы данных Имеется

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется

3.5.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реа-
лизации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-
ваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогиче-
ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-
ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-
ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-
ности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтер-
ский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-
ям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественно-научной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об-
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разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-
ния их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-
ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-
фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редакто-
ра;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носи-
телей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирова-
ние);

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-
фических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-
ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видео-
монтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (пе-

чать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления;
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-
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ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-
ских синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-
тов, натурной и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-
граммирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-
вания, а также компьютерных тренажёров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-
ции;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-
зации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной дея-
тельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме-
тодических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, орга-
низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО

№ 
п/п

Необходимые средства Необходимое коли-
чество средств/ 
имеющееся в на-
личии

Сроки создания 
условий
в соответствии с 
требованиями 
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ФГОС НОО

I
Технические средства Имеется в достаточ-

ном количестве

II
Программные инструменты Имеется в достаточ-

ном количестве

III
Обеспечение технической, методической
и организационной поддержки

Имеется в достаточ-
ном количестве

IV
Отображение образовательной деятельности 
в информационной среде

Имеется в достаточ-
ном количестве

V
Компоненты на бумажных носителях Имеется в достаточ-

ном количестве

VI
Компоненты на CD и DVD Имеется в достаточ-

ном количестве

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой 
фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 
сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для тек-
стов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностран-
ного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкаль-
ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогиче-
ских деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учеб-
ным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 
среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 
удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-
тов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных про-
грамм для каждого работника).

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
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размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучаю-
щихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (ВКС).

Компоненты на бумажных носителях: учебники и рабочие тетради .

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-
ные пособия; электронные тренажёры.

В гимназии продолжается работа по приведению информационно-методических условий 
реализации образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта.

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-
разовательной программы гимназии является создание и поддержание комфортной разви-
вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-
го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального 
общего образования, условия

‒ соответствуют требованиям ФГОС;

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы гимназии и 
достижение планируемых результатов ее освоения;

‒ учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы 
участников образовательной деятельности;

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-
пользования ресурсов социума.

3.5.8. Контроль состояния системы условий

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 
Контроль за  состоянием системы условий включает:

– мониторинг системы условий;
– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ОП НОО);
– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

404



– аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-
ские отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП НОО, увидеть отклонения от заплани-
рованных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в ко-
нечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  монито-
ринг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной  системы;  мониторинг
учебных достижений, обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здо-
ровья обучающихся;  мониторинг воспитательной системы;  мониторинг педагогических
кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг
изменений в образовательной деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает
следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного пла-
на; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
система научно-методической работы; система работы методических объединений; систе-
ма  работы школьной библиотеки;  система  воспитательной работы;  система  работы по
обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоро-
вья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в гимна-
зии; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений роди-
телей (законных представителей) и обучающихся по вопросам функционирования Учре-
ждения.   
Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по
четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности;
достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика). 
Мониторинг  физического развития и  состояния здоровья  обучающихся:  распределение
обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни;
занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных
на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования; уровень развития классных кол-
лективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического само-
управления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень
воспитанности обучающихся. 
Мониторинг педагогических кадров:  повышение квалификации педагогических кадров;
участие  в  реализации  проектов  ООП;  работа  по  темам самообразования  (результатив-
ность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в се-
минарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспече-
ние  (потребность  в  кадрах;  текучесть  кадров);  учебно-методическое  обеспечение:
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  содержание ме-
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диатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстра-
ционным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и ви-
деотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных
результатов  образовательной деятельности  гимназии по  реализации ОП НОО является
внутришкольный контроль.
Объект контроля Содержание контроля

Кадровые условия реа-
лизации ОП НОО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящи-
ми и иными работниками

Установление соответствия уровня квалификации педагогиче-
ских и иных работников требованиям Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников  

Психолого-педагогиче-
ские условия реализации
ОП НОО

Степень освоения педагогами образовательной программы по-
вышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО)

Оценка достижения обучающимися планируемых

результатов: личностных, метапредметных, предметных

Финансовые условия ре-
ализации ОП НОО

Проверка условий финансирования реализации  ОП НОО

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ОП 
НОО и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений 

Материально-техниче-
ские условия реализации
ОП НОО

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасно-
сти, требований охраны труда, своевременных сроков и необ-
ходимых объемов текущего и капитального ремонта

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения

Учебно-методическое и 
информационное обес-
печение ОП НОО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образо-
вательных отношений к информации, связанной с реализацией 
ОП, планируемыми результатами, организацией образователь-
ной деятельности и условиями его осуществления

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
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образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ОП НОО

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю-
щий детскую художественную и научно-популярную литерату-
ру, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ОП НОО

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами
по курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ОП
НОО
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	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка

	признание приоритетности образования;
	обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации
	сфере образования;
	гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
	единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации
	условиях многонационального государства;
	светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
	свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
	демократический характер управления образованием, обеспечение прав
	недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.
	1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.2.1. Общее положение
	1.2.2 Структура планируемых результатов
	1.2.3 Формирование универсальных учебных действий
	1.2.3.1 Личностные универсальные учебные действия
	1.2.3.2. Метапредметные результаты освоения ОП
	1.2.4.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.4.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся
	(метапредметные результаты)
	1.2.4.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования


	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	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 случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	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 существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
	определять восклицательную и невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	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 правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	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.
	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 изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 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, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	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 жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 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 значение 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, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	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 содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 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 (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 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).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 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 отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4.4. Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного языка (русского) и литературного чтения (на русском языке) на уровне начального общего образования

	Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
	1.2.4.5. Иностранный язык (английский)

	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	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 материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	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 основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	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.
	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 (адрес, тема сообщения).
	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.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	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).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 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.
	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.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.4.6. Математика и информатика

	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение или 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 действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— грамм; час— минута, минута— секунда; километр— метр, метр— дециметр, дециметр— сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 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).
	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.).
	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.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	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, квадрат, 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.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.4.7. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.4.8. Окружающий мир

	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и 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 описания 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 поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 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, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.4.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	Изобразительное искусство

	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 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.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	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 воплощения собственного художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 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, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	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.
	1.2.4.10. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования «Музыка»
	1.2.4.11. Планируемые результаты «Технология»

	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 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 инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	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 учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.4.12. Планируемые результаты «Физическая культура»

	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 физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	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 отдыха 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 подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	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, гимнастическое 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.
	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;
	выполнять передвижения на лыжах.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений

	поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини‑исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 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 мини исследований и мини проектов, 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 произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 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.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника

	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего образования
	2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 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 коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 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 собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
	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, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 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 ИКТ-компетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
	развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символико-моделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	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 конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
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