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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой реализуется 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 

1. Тип: общеобразовательное учреждение 

2. Вид: «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка 

3. Учредитель: Департамент образования администрации г. Липецка 

4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

5. Место нахождения: г. Липецк, улица Ушинского, дом № 14 

6. Адреса осуществления образовательной деятельности: Г. Липецк, улица Ушинского, дом №14, дом № 26. 

Банковские реквизиты: ОКВЭД-80.21 ИНН-482026737 ОРН-1024840852244 

Бюджет: Р/сч. 40204810700000000002 в департаменте финансов администрации г. Липецка, л/сч. 03075001740 

Телефон: 48-01-23 (директор) 

7. Факс: (4742) 48-01-25 

8. e-mail: sc3_lipetsk@mail.ru  

9. Сайт: http://www.sc3.lipetsk.ru  

10. ФИО руководителя: Тюнина Светлана Валерьевна 

11. ФИО заместителей: 

Коростелёв Александр Владимирович - заместитель директора  

Комкова Надежда Васильевна - заместитель директора  

Квасова Ирина Николаевна - заместитель директора 

Сай Пётр Игоревич - заместитель директора  

Белякина Ирина Васильевна- заместитель директора 

Боева Ирина Анатольевна – старший методист 

Кантур Ольга Николаевна – старший методист 

Данилова Елена Алексеевна - главный бухгалтер 
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Информационная справка  

 

МБОУ «Лицей №3» размещено в 4-х этажном кирпичном здании, построенном в 1953 году, полезной площадью 

2710,7м2, находится на внутриквартальной территории микрорайона, удалённой от межквартального проезда с ре-

гулярным движением транспорта на расстоянии 15 м. Территория участка площадью 9681 м2 ограждена забором. 

Озеленение участка составляет 50% площади его территории. На земельном участке с 2012 года располагается физ-

культурно-спортивная зона с игровыми площадками, прыжковой ямой, турниками. 

С 2000 года начальные классы обучаются в отдельном помещении, занимающем первый этаж 5-этажного жилого 

дома на ул. Ушинского, 26, площадь 699 м2. Прилегающий участок ограждён, имеются беговые дорожки. 

На протяжении ряда лет выпускники лицея в рамках независимой экспертизы стабильно демонстрируют средний 

балл, превышающий общегородской показатель, и занимают лидирующие позиции по результатам МСОКО. 

 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ООП НОО:  

Программа разработана:  

 

➢ в соответствии:  

• с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее-Стандарт) к структуре Программы (в действующей редакции);  

• с приказом Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г. № 372 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”;  

• с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвер-

ждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный 

№ 70809). 

➢ на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования;  
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➢ на основе примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования. 

➢ с привлечением органов государственно-общественного управления (Управляющий совет, методический со-

вет, методическая кафедра начального обучения);  

➢ с учетом принципов:  

Принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содер-

жанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального общего образования. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ФОП НОО 

характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учеб-

ного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки ин-

дивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и инте-

ресами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в формировании зна-

ний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образователь-

ным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной дея-

тельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных 
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и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 3» сформирована с учетом 

особенностей первого уровня общего образования в лицее как фундамента всего последующего обучения, а 

также с учетом психофизиологических особенностей учащихся.  

Уровень начального общего образования – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

● с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельно-

сти (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содер-

жанию; 

● с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

● с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внут-

ренней позиции ученика, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

● с формированием у ученика основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: прини-

мать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

● с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

● с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентич-

ности и мировоззрения. 

Для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) характерны: 

● центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлек-

сия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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● развитие целенаправленной и мотивированной активности учащихся, направленной на овладение учебной де-

ятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Данная образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие образо-

вательной среды на уровне начального общего образования в соответствии с основными принципами государствен-

ной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе от 29 .12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». А именно: 

● гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

● воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

● единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образова-

ния национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

● общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и под-

готовки учащихся и воспитанников; 

● обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

● формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

● формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на со-

вершенствование этого общества; 

● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, ре-

лигиозной и социальной принадлежности.  

Состав участников образовательных отношений.  

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участниками образовательных отношений являются учащие-

ся (или обучающиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 

лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-

гося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего об-

разования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможно-

стей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педаго-

гического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обуча-

ющихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духов-но-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 
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 — обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проект-но-

исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 — использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного ти-

па; 

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (микрорайона, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной лицея, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональ-

ного состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития учащихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основ-

ную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности учащегося на осно-

ве освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и зна-

чения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и сред-

него профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 

Реализация ООП НОО в МБОУ «Лицей № 3» осуществляется с учетом следующих принципов: 

1. Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает:  

• сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

• предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обяза-

тельной успешной деятельности;  

• обучение в зоне «ближайшего развития»; 

• обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

• создание условий для реализации творческих возможностей ученика. 

2. Принцип природосообразности обучения рассматривается педагогическим коллективом как: 

• соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенно-

стям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обу-

чении;  

• создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей; 

• определение меры трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения 

в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обуче-

ния. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей 

определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для учащихся. 

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» ми-
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ре, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с посте-

пенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего ученика по 

взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания своей принад-

лежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащимся для познания лучших объектов куль-

туры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечи-

вает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности ученика.  

5. Принцип диалогичности предусматривает организацию процесса обучения в форме учебного диалога, что под-

разумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. На уровне начального общего 

образования используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся предполагает, что все происходящее в лицее - 

от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию 

внеурочной деятельности учащихся, работу с родителями – должно оцениваться с позиции влияния на психофизио-

логическое состояние и здоровье учащихся и педагогов. 

7. Принцип обратной связи основан на получении обратной связи, реализуется в работе всех педагогических ра-

ботников.  

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образо-

вания и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО учитывает образовательные потребности и запросы обучающихся. 

Структура и содержание Программы.  
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Раздел 1. Целевой.  

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения учащимися Программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы призвана способствовать, прежде все-

го, обеспечению преемственности между дошкольным, начальным и основным общим образованием, а также ори-

ентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы. 

Раздел 2. Содержательный. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у учащихся. 

Механизм реализации программы формирования УУД у учащихся при получении начального общего образования 

осуществляется по двум направлениям: учебная деятельность (учебные предметы) и внеурочная деятельность. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Программы учебных предметов представлены в приложении №1, программы курсов внеурочной деятельности  

приложении №2 к ООП НОО. 

Программа духовно - нравственного воспитания, развития учащихся «Истоки» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы. 

Раздел 3. Организационный. 

Учебный план начального общего образования. 

Учебные планы для начальных классов разработаны на основе примерного учебного плана, представленного в при-

мерной основной образовательной программе начального общего образования. 

План внеурочной деятельности. Календарный учебный график. 

Система условий реализации ООП НОО. 

Возможные изменения, вносимые в ООП НОО.  

В Программу ежегодно вносятся изменения в следующие разделы:  

 содержательный (рабочие программы, программы курсов внеурочной деятельности);  

http://gs19lip.ucoz.ru/index/0-117
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 организационный (учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; система условий 

реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта).  

В Программу вносятся изменения, дополнения в связи с изменениями в законодательстве. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - это специально организованная деятельность, направленная на реализацию индивиду-

альных потребностей учащихся и их развитие путем предоставления широкого выбора занятий для ребенка, и пред-

ставляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличную от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется на уровне классного коллектива и на уровне образовательной организации. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне классного коллектива является про-

грамма курса внеурочной деятельности. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне гимназии является план внеурочной 

деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное обще-

ние, художественное творчество, социальное творчество, техническое творчество, профориентация, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, часы общения, 

поисковые и научные исследования, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, юношеские организации, 

научно-практические конференции, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и др. 

формы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием учащихся в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Занятость учащихся в системе дополнительного образования засчитывается как часы внеурочной де-

ятельности по соответствующему направлению. Занятость учащихся во внеурочное время в рамках дополнительно-

го образования осуществляется через реализацию образовательной программы дополнительного образования гим-
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назии (исключая платные образовательные услуги) и в учреждениях дополнительного образования, культуры, спор-

та и др. 

 

Общие подходы к организации духовно-нравственного развития учащихся 

Духовно-нравственное развитие учащихся осуществляется в соответствии с программой духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего образования и предполагает воспита-

ние у учащихся нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружаю-

щем мире. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни 

обеспечивается за счет реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, поддержкой которой является система экологических, оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей №3» являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личност-

но-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечива-

ет определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

‒ обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкрети-

зируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляе-

мых системой оценки; 
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‒ являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями   – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближай-

шей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

– 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 образо-

вания различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисци-

плинарной) 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 пред-

мета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-
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собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих устано-

вок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка дости-

жения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для ре-

шения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая,  во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе; 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществ-

ляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 по-

ложительного 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 воз-

можность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дости-

жений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  В повседневной практике обучения эта 
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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/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично за-

дания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы 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 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения.  В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации об-

разовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких 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 ее разделов «Чте-

ние. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы МБОУ «Лицей №3» приводятся планируемые результа-

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

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 



18 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у вы-

пускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержатель-

ные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

внешние мотивы; 
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– 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 се-

мьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, 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 деятельно-

сти нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художествен-

ной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации со

циальной роли «хорошего ученика»; 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу челове

ческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

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 ее 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 учета характера сде-

ланных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-

вать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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, акту

альный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол

нение 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 про-

странстве, 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 информа-

цию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 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; 
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– 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю

щие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое 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; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработ

ке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходи

мую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных за

дач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении начального общего образо-

вания выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
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информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать по-

лученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и за-

висимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приоб-

ретут 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; 

– 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 приведенное 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 нем информацию, но и на жанр, структуру, вырази-

тельные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения 

в соответствии с целью чтения; 
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– 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 учетом 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, обна-

руживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информа

цию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования от-

ражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обуча-

ющиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещать-

ся 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. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вво-

дить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-

вать, 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 отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситу-

ациях. 

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

но-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обуча-

ющихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учеб-

ные 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 

приемы 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 ко-

роткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 
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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 чис-

ловую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчи-

ки, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учеб-

ной 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, контро-

лируемом 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 ин

формации 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 использовани-

ем иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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– 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 изоб-

ражение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности 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 несколь-

ко действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательно-

го 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 деятель

ности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на 

уровне начального общего образования 
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1.2.2. Русский язык 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и со-

циальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможно-

стей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях обще-

ния способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формирова-

нии самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение вы-

бирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыс-

лей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно свя-

заны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению рус-

ского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретён-

ные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фун-

даментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

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

мание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание пра-

вильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
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— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах со-

временного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лек-

сике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребле-

ния в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном обра-

зовании и активные методики обучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Русский 

язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программой началь-

ного общего образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя реко-

мендованное примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также пред-

ложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образо-

вания, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, мета-

предметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических тради-

ций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты освое-

ния программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 
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Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный объём учебных часов для 

изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии со-

хранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьниками как личност-

ных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей зна-

ний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое зна-

чение этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Язы-

ковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой дея-

тельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 1 классе — 165 ч, во 2–4 классах – по 170 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 
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Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

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

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звуково-

го состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показа-

тель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материа-

ле небольших прозаических текстов и стихотворений. 



35 

 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, кото-

рые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последователь-

ность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в со-

четаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёр-

дые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

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

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при по-

мощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
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перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов 

по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
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использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; 

место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; со-

блюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списыва-

нии текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и резуль-

тат; 

Самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или спи-

сывании слов, предложений с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 
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Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять 

роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных зву-

ков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Ис-

пользование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале слова и после глас-

ных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки (в пределах изученного). 
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Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного пе-

речня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 

Морфемика 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) 

слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах корня (простые случаи). 

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

неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

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

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

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употреб-

ление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», 

«до», «у», «о», «об» и другие. 
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Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделени-

ем в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложе-

ния. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); зна-

ки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания 

«чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и са-

моконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические 

названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 
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Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разго-

вор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической 

формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с использованием личных 

наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; вы-

ражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предло-

женным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

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

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тек-

сте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с использованием вопросов. 

 

 Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над рядом мета-

предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омони-

мичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического значения; 
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сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой характеристи-

кой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не являются) однокоренными (род-

ственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

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

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» ин-

формацию, представленную в схеме, таблице; 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языко-

выми единицами; 

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

строить устное диалогическое выказывание; 
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строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением орфо-

эпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в слове корня 

и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых заданий на 

уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том чис-

ле с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3 КЛАСС 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный 

(непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного рус-

ского 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 (ознакомление). 

Морфемика 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделе-

ние в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые части слова. Нуле-

вое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса.  

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существитель-

ных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по па-

дежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование личных место-

имений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, про-

шедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложе-

нии. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые 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 орфографической ошибки, различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом матери-

але). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

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

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

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 
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Развитие речи. 

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: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) дей-

ствия 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 помо-

щью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного ти-

па. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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 грамматическому признаку (например, род или 

число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
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ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

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 материалом; 

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 осно-

ве результатов проведенного наблюдения; 

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

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения за языковы-

ми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), соответствующие ситуации обще-

ния; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного ми-

ни-исследования, проектного задания; 
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создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 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 мини-исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, 

организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму). 
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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, от-

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Морфемика 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на 

«-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученно-

го). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение гла-

голов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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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 невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным союзом «и». Интонация пе-

речисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые 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 воз-

можного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зави-

симости от места орфограммы в слове; контроль 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: 

безударные падежные окончания 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»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 
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безударные личные окончания глаголов; 

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

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

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

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на ос-

нове информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Озна-

комительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

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

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
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ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные члены предло-

жения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологиче-

ский, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации, необхо-

димой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и 

словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий по русскому 

языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
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строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения 

за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необходимый в данной 

речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для преодоления оши-

бок; 

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, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, идей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

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

историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта; 
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проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, 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); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 

языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении при-

меров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 

др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-

стов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алго-

ритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопро-

сы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией: 

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

уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: 

в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной 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 информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схе-

мы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 



59 

 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуа-

цией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные дей-

ствия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использова-

нию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуацион-

ную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предло-

женным критериям. 
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Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита 

для упорядочения небольшого списка слов; 

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

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения 
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и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

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

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не бо-

лее 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со зна-

ками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по 

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

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

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», 

«ю», «я»; 

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

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 
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выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, раздели-

тельный мягкий знак; 

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

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учё-

том изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

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

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

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 
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3 КЛАСС 

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 звуко-буквенный анализ слова (в словах 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 омони-

мичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

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

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 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, па-

деж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, чис-

лом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по време-

нам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 
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определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять изученные правила пра-

вописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

писать 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 пред-

ложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предложений на определённую тему, по ре-

зультатам наблюдений) с соблюдением 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 местоимений, 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 самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

щения; 

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

проводить звуко-буквенный 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; соотно-

сить 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 име-

ни существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 

разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряже-

ние, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

менять 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 

3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
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классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использо-

вать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинён-

ные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 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 правилам; 

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 множествен-

ном 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 2-го лица единственного чис-

ла; 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; 

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 изученным правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать языковые средства в си-

туации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (4–6 предложений), соблюдая орфоэпические нор-

мы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного об-

щения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
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определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или основ-

ной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые выво-

ды на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте ин-

формацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориенти-

рована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с дости-

жением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других пред-

метов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмо-

ционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 

ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и при-
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ёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чте-

ния в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочи-

танное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное 

чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих 

задач: 

формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всесторон-

него развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произве-

дений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, по-

словицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рас-

сказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравне-

ние, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по годам обучения 

с характеристикой планируемых результатов, отражает примерную последовательность изучения тем/разделов, со-

держит рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать инди-

видуальные потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также 

предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного обра-

зования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным воз-

можностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, от-

дельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе произведений для 

слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольк-

лора, художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литерату-

ра» в основной школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является пред-

ставленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной лите-

ратурной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, спо-

собности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также пред-

метные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основной школе. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным учебным курсом 

«Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содер-

жание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
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На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного 

чтения во 2–4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (автор-

ская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последователь-

ность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и ли-

тературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и другие, ли-

тературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», 

«Под грибом» и другие (по выбору). Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на 

примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, 

Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических поня-

тий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. 

Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере трёх–

четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэ-
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тических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, приро-

де родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль инто-

нации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, по-

учать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – сред-

ство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство воспита-

ния понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). – герои произведений. Цель и назначе-

ние произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описа-

ние его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. Произведения для чте-

ния: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и 

Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по вы-

бору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в ти-

шине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. . 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематиче-

ский каталог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе способствует освоению на пропедев-

тическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), сти-

хотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содер-

жанию;  

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искус-

ства (фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений И.С. Никитина, 

Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. От-

ражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ за-

головка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном ис-

кусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небы-

лиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности ска-

зок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 
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Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская народ-

ная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 

лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев 

«Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре 

художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произ-

ведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произ-

ведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка по-

ступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирож-

ных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», 

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по вы-

бору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержа-

ния произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная 

сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 
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О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рас-

сказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литера-

туры (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отра-

жение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаиче-

ских произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нрав-

ственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра ли-

тературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без исполь-

зования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята 

и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фоль-

клорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: лю-

бовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», 

С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произве-

дения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

бору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник необходи-

мых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе реко-

мендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
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Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о животных, о 

семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, 

рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте сло-

ва, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгорит-

му, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпи-

теты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и по слова-

рю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию 

умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 

составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений литературы (произведения од-

ного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в сти-

хотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенно-

сти заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Рос-

сия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору). 



78 

 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-

пользование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о живот-

ных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Харак-

теристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, карти-

ны В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Со-

ставление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольк-

лорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лекси-

ке. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина 

об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: сред-

ства 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 Сал-

тановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, осо-

бенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Поло-

жительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-

доне 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 увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначе-

ние, 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», «Мартышка и очки» и другие (по 

выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения как способ пере-

дачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбо-

ру): 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. Па-

устовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведе-

ниях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как 

одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворе-

ния), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мело-

дия). 

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-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Со-

ставление 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, пре-

данность, 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 собы-

тий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». От-

личие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенно-

сти внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне (произведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним геро-

ев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и дру-

гие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не ме-

нее 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 се-

мейка» 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). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения художествен-

ной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных за-

дач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Кни-

га как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.  

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризо-

вать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

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 (музы-

кальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 
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пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контро-

лировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и друже-

любие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные произведения фольк-

лора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с об-

щим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой 

вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Ро-

мановского, 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 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 Ро-
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дине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 

рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны (2–3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и 

малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тема-

тики) 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 фольк-

лора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классифика-

ция). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отраже-

ние в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник страны. Образы рус-

ских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повто-

ры, 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 художествен-

ной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведе-

ний. 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 богатырях», «Няне», «Осень» (отрыв-

ки), «Зимняя дорога» и другие.  
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Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере про-

изведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не 

менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение 

басен: назначение, темы и герои, особенности языка.  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой 

«Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в сти-

хотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и дру-

гие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 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 особенность 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 наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Бара-

тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотвор-

ных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лири-

ке. Средства выразительности в произведениях лирики: 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» (отрывки) и другие (по выбору). 
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Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Дет-

ство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы 

как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, 

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях с взрослыми 

и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ вы-

ражения главной 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 литературы и театрального искусства 

(одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические произведе-

ния на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических 

произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические про-

изведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по выбору), Н.Н. Носов 

«Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 
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Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: произведения Д. 

Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт «Приключения Гулливера» (от-

дельные 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 инфор-

мации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источни-

ками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и глав-

ную 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, самостоятельно выбирать критерий сопо-

ставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последо-

вательность; 
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исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, мета-

фора), 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 получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и 

другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую де-

ятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи настроения, особенностей произве-

дения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудно-

стей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 
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участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего 

школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результа-

ты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных пред-

ставлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоя-

щего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоя-

щему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России;  
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление со-

переживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуа-

ции нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литератур-

ных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выра-

жать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольк-

лора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный 

образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в лите-

ратурных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности сло-

ва как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие по-

знавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании про-

изведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанав-

ливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и ви-

дам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную по-

следовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учи-

телем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите-

риев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуаци-

ях; 

работа с информацией: 

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 без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

дачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 
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действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные дей-

ствия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литера-

турное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения.  

 

К концу обучения в 1классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 

на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух це-

лыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму про-

изведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о де-

тях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, по-

словицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 
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владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объ-

яснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с использованием 

предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: перехо-

дить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литератур-

ных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентировать-

ся в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 
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читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о де-

тях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

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

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, расска-

зы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроизво-

дить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оцени-

вать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравни-

вать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его по-

ступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте примеры исполь-

зования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, со-

держание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

произведения; 

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

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 
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выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказы-

вать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, нахо-

дить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознако-

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

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 стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, расска-

зы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, опреде-

лять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 



97 

 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные харак-

теристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения 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, опи-

санной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте примеры исполь-

зования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учё-

том специфики учебного и художественного текстов; 

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

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, ан-

нотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказы-

вать о прочитанной книге; 
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использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов Рос-

сии и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознако-

мительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

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 стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, ско-

роговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных наро-

дов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последова-

тельность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоя-

тельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 
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поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выра-

зительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грам-

матики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, под-

тверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 пред-

ложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать 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, придумы-

вать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, ан-

нотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказы-

вать о прочитанной книге; 
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использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы в Интернете (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, 

родной (русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (русскому) языку. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования составлена на основе требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего образования. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Родной (русский) язык. 

Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Родной (рус-

ский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО для пред-

метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа по родному (русскому) языку 
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ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа, понимание зна-

чения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, люб-

ви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России, воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (преж-

де всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах рус-

ского литературного языка и русском речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифициро-

вать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, раз-

витие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в предметную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе по родному (русскому) язы-

ку, соответствует ФГОС НОО. Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на удовлетворе-



102 

 

ние потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и са-

мореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается расширение сведений, имеющих отно-

шение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внеш-

ней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государ-

ством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соотносятся с основными содержатель-

ными линиями учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются:  

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и ре-

чи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 

проект, наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три блока. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний 

об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языко-

вых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситу-

ациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершен-

ствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 
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практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели общения, участво-

вать в речевом общении), расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содер-

жательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлага-

емые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, – 203 часа: в 1 классе – 33 часа (1 час 

в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа.  

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 



104 

 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандарт-

ные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно побла-

годарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа.  

 

 

2 КЛАСС  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, го-

родки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы традиционного русского бы-

та:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, ре-

шето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, руба-

ха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Срав-
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нение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самова-

ром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание.  

Словарь «Почему это так называется?». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

Практическая работа.  

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударе-

нием. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение инициативы в диалоге, уклоне-

ние от инициативы, завершение диалога и другие (например, как правильно выразить несогласие, как убедить това-

рища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: фор-

мы обращения, различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, исполь-

зование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, 

ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный по-

втор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и прослушанного тек-

ста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных фактов, установление логиче-

ской связи между фактами. 

 

 

3 КЛАСС  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отно-

шений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (напри-

мер, образные названия ветра, дождя, снега, названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, из-

возчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания.  

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зай-

чишка, заинька) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (напри-

мер, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изу-

ченного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изу-

ченного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые особенности текстов фольклора и художественных тек-

стов или их фрагментов. 

 

4 КЛАСС  

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами людей (напри-

мер, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические еди-

ницы с национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учени-

ем, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение 

с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других наро-

дов. 

Проектные задания.  

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других 

народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 

речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков пра-

вильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
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Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-следственных отношений 

этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Ин-

формационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы, сопоставление первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУС-

СКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как гос-

ударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведе-

ний; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе от-

ражённых в художественных произведениях. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, 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). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова, осо-

знание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов ре-

чевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных про-

изведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из худо-

жественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе язы-

ка как одной из составляющих целостной научной картины мира), познавательные интересы, активность, инициа-
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тивность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению рус-

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения, анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгорит-

ма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

 

2) Базовые исследовательские действия: 

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

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (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 результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
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3) Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточ-

нения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учите-

лем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении сло-

ва, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

чей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуаци-

ей; 

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 выступления. 



113 

 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодо-

ления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибки; 

3) Самооценка: 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по пред-

ложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения проме-

жуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить вос-

питание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в культурно-
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языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к литератур-

ному наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученно-

го); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке в соответ-

ствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значения устаревших слов 

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, эле-

менты русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в совре-

менных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и антонимов для уточне-

ния значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке в соответ-

ствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями миро-

восприятия и отношений между людьми, слова, называющие природные явления и растения, слова, называющие 

занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать особенности их употреб-

ления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, эле-

менты русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в совре-

менных ситуациях речевого общения; 
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соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов про-

изношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литератур-

ных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
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оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями миро-

восприятия и отношений между людьми, с качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, пра-

вильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, эле-

менты русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в совре-

менных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученно-

го); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного чис-

ла настоящего и будущего времени; 
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выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках изу-

ченного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих 

частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
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работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в письменной форме и пред-

ставлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять первона-

чальный и отредактированный тексты. 

 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» (пред-

метная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по литературному чте-

нию на родном (русском) языке, литературное чтение на родном (русском) языке) включает пояснительную запис-

ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (рус-

ском) языке. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. Программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке направлена на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином куль-

турном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературы 
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родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации, на формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной ис-

тории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. В основу содержания программы по литературному чтению на родном (русском) языке поло-

жена идея о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, рус-

ская литература устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-

культурной традиции в сознании обучающихся. 

Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной куль-

туры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие читательских умений. 

 Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многона-

ционального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в 

культурно-языковое пространство своего народа, формирование у обучающегося интереса к русской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русско-

го сознания и отражённых в родной литературе; 
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обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о 

прочитанном. 

В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть национально-культурную специфику русской литературы, взаимосвязь русского языка и русской 

литературы с историей России, с материальной и духовной культурой русского народа. Литературное чтение на 

родном (русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозора обучающихся, произве-

дения фольклора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения обу-

чающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми для национального сознания и русской 

культуры понятиями. Предложенные обучающимся для чтения и изучения произведения русской литературы отра-

жают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 

великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и другие). 

При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре внимания находятся: 

важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве на протяжении длитель-

ного времени – вплоть до современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Рабо-

та с этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия обучающихся на уровне 

начального общего образования произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную спе-

цифику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает обучающимся понять цен-

ности национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры; 

интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений выступают сверстники обу-

чающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе по литературному 

чтению на родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В программу по литературному чтению на 

родном (русском) языке включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают 
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пути взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров, отбор произведений позволяет 

обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе по ли-

тературному чтению на родном (русском) языке представлено значительное количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки 

и понятны современному обучающемуся. 

произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и 

мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств 

в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке» содержание обучения для 

каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя».  

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор произведений из предло-

женного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания, 

разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России в целях выявле-

ния национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения 

региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном (русском) языке – 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС  

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 
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Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для нацио-

нального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ориентире. Например: 

В.А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например: 

С.А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент). 

Россия – Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 
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Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. Например: 

В.В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 
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Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. Например: 

С.П. Алексеев «Медаль». 

В.В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 

С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 
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Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть о В.И. Дале» (фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

А.С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих представлений в фольк-

лоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

 

3 КЛАСС 

 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 
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Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для нацио-

нального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для нацио-

нального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, 

забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 
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Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

99.8.2.1. Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

А.И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

В.Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 
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В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

 

4 КЛАСС 

 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. Например: 

Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, 

любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, особенно-

сти отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 
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М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли. Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих представлений в фольклоре и 

их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 
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А.А. Солоухин «Ветер». 

 

 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельностным наполнением обра-

зовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, 

богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содер-

жанию воспринятого на слух текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюде-

ние орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей 

и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые 

для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского национального характера: доброта, 

бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные традиции: единение, взаимопо-

мощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками, осо-

знание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 



133 

 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний, обращение к 

нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 

тумане, ветре, морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биогра-

фии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство 

собственной точки зрения с использованием текста, высказывания, отражающих специфику русской художествен-

ной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с исполь-

зованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный пере-

сказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведе-

ниях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка произведений для внеклассного 

чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содер-

жащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, литературная сказка, рас-

сказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой про-
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изведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художе-

ственной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсцени-

рование, создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на репро-

дукции картин русских художников. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕНА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» на уровне начального общего образования 

 

 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения феде-

ральной образовательной программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение художественных произ-

ведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как гос-

ударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведе-

ний и фольклора; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе от-

ражённых в фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание:  

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых средств, для 

выражения своего состояния и чувств, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

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

том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов ре-

чевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных про-

изведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из худо-

жественных произведений. 

Экологическое воспитание:  
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бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда лите-

ратуроведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при вы-

боре круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, 

анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе тек-

стов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгорит-

ма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с ре-

чевой ситуацией; 
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сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анали-

за текста, формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информа-

ции, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учите-

лем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

чей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуаци-

ей; 

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 выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные дей-

ствия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по пред-

ложенным критериям. 

 

Совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения проме-

жуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого способа позна-

ния жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для познания себя, мира, нацио-

нальной истории и культуры, для культурной самоидентификации, для приобретения потребности в систематиче-

ском чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами, 

обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения участ-

вовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссыл-

ками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде переска-



140 

 

за, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникатив-

ной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной истории и куль-

туры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в об-

суждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть 

в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в об-

суждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; 
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соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от других видов искус-

ства. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в об-

суждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 
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применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в об-

суждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 

1.2.6.Математика  
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») включает по-

яснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распреде-

лённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне началь-

ного общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Ма-

тематика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропе-

девтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специаль-

ный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 
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«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания обу-

чения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов дея-

тельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Пред-

ставлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретён-

ные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первона-

чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; ис-

пользование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учеб-

ные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании 

и применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к интеллекту-

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выби-

рать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важ-

нейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, ма-

тематической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования мате-

матических знаний в повседневной жизни. 
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В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие ценности матема-

тики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружа-

ющего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, про-

тяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного вос-

приятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы);  

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику совершенство-

вать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рас-

суждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окружающей жиз-

ни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их располо-

жения во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с раз-

ными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных 

предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование гра-

фических форм представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать раци-

ональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических вели-

чин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неде-

лю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 ча-

са в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математиче-

ская информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. 

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление пространственных отношений: 

«слева-справа», «сверху-снизу», «между».  
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квад-

рата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математи-

ческих объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух 

данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фи-

гуры. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  
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Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая за-

пись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записан-

ных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описы-

вать положение предмета в пространстве.  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину 

возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: дого-

вариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.  
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Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, минута), измерение 

длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вы-

числений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий умно-

жения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия де-

ления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, 

вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два дей-

ствия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение тексто-

вых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчёт-

ные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к за-

даче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 

вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры   



149 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. По-

строение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация  

 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. За-

кономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице 

(например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажё-

рами). 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно дей-

ствие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычита-

ния (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

 

Работа с информацией: 

 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, конструирования утвер-

ждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 
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находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем или самостоя-

тельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, подготавливать презентацию (устное вы-

ступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измеритель-

ных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку 

результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 КЛАСС  

Числа и величины 

. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, составление. Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отношения «тяжелее-легче на…», 

«тяжелее-легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», «дороже-дешевле в…». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», «быстрее-медленнее 

в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах тысячи. Сравнение 

объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Сравнение объектов по площади. 
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Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, деление, дей-

ствия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное 

число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, при-

менение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения за-

дачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помо-

щью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации. Сравнение долей одной 

величины. Задачи на нахождение доли величины.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  
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Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольни-

ка (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ным значением площади. 

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со 

связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесе-

ние данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

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

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах 

обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по вы-

бранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма); 
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соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки значения матема-

тического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с практической си-

туацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, проверять полноту и 

правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
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при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, определять с помо-

щью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя или подчинённо-

го, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее 

данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сан-

тиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление 

многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и де-

ление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, со-

держащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью каль-

кулятора. 
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного ком-

понента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на модели, планирова-

ние и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, ко-

личество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжитель-

ность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, вели-

чины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

 Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение изучен-

ных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников или 

квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассужде-

ний при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, 

текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-
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формации в справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диа-

грамме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учеб-

ника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образо-

вания). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, модели-

рование ситуации, перебор вариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), темпера-

туру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные со-

суды). 

 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
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использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого 

выхода). 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой за-

дачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, 

подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешива-

ние, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструи-

ровании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» на 

уровне начального общего образования 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созрева-

ния, особенности формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать 

свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в 

первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом 

этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учеб-

ных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договариваться, лидиро-

вать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий ре-

зультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
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работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной жизни, повышаю-

щих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики для рацио-

нального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и уме-

ния, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно вы-

бранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные дей-

ствия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; про-

тяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обоб-

щение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии 

с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 
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проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать 

для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды;  

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

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, 

в соответствии с требованиями учебной задачи; 

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

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать от-

вет; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оцени-

вать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, геометрической фигу-

ры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

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

гии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  
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Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе элек-

тронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае реше-

ния задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); со-

гласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
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пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода че-

рез десяток;  

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитае-

мое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 

см);  

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объек-

тов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседнев-

ной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 
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устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, умножение и де-

ление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

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

частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

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

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или 

меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая 

модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического дей-

ствия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

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

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец таб-

лицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
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находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы 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 пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письмен-

но), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего арифметические 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, де-

циметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), вы-

полнять прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль-

ше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение 

расчётов) соотношение между величинами;  
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при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на од-

нозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и от-

вет, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

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), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каж-

дый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с исполь-

зованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, расписа-

ние, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать ин-

формацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 

– устно), умножение и деление 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 скобок), содержащего 2–4 арифметических дей-

ствия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность (реаль-

ность), соответствие правилу (алгоритму), 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, время, вместимость, стоимость, площадь, ско-

рость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимо-

сти (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (кило-

метр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем 

и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные 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 линейки окружность заданного радиуса; 
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различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в 

простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадра-

ты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших 

столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

 

1.2.7.Окружающий мир 

 

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, обществе и взаимодействии 

людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окру-

жающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 
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формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жиз-

ни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной 

как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, понимание своей при-

надлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 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 гу-

манистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответ-

ствии с экологическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру явля-

ется раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и осво-

ение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Че-

ловек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержа-

ние, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни 

на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — 

учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

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

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Перво-

начальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объек-

ты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Береж-

ное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. 

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

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика зна-

чения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и 

ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила без-

опасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 
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Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет.  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

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

неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

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

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважи-

тельно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть сло-

ва гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 
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описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооцен-

ку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, опре-

делять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС  

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Крем-

ля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государ-

ство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримеча-

тельности. Значимые события истории родного края.  

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей 

родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

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

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устрой-

ство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Го-

довой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи 

и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

 Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, раз-

мещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экс-

тренной помощи.  

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и со-

циальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Универсальные учебные действия  
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(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятель-

ность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, зака-

ливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что 

«умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого существа; связь изме-

нений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, спокойно, без обид 

принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, приня-

тыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и ува-

жения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, 

железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС  

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной де-

ятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца Рос-

сии. Народы России. 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 людям с ограниченными воз-

можностями 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 профессии. 
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Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь га-

зов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, 

её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 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). Наблюде-

ние роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 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 характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ пища и укрытие для жи-

вотных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-

родные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в при-

родных сообществах. 
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Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Из-

мерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилак-

тика 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 инфра-

структуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного по-

ведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информа-

ции, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и са-

мостоятельно 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) существенные признаки и отношения между объекта-

ми и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 
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различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе 

нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в том числе в Ин-

тернете (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой:  

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ло-

вушки, 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 живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  
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оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

4 КЛАСС  

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 соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характе-

ристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовных связей 

между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты свое-

го региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: гос-

ударство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, социального 

статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 
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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. Характеристика планет Сол-

нечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи 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, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 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 рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природ-

ных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 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 безопас-

ного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресур-

сов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 



181 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учи-

телем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объективность инфор-

мации, учитывать правила безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопе-

дии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавли-

вать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная гра-

мота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую 

роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 
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описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 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 нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого, напар-

ника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» на уровне начального общего образования 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в стадии станов-

ления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возможно-

стями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных и 

метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты 
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начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов 

действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руко-

водствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельно-

сти обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине – России; по-

нимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому наро-

ду, 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 наро-

дам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как 

члена общества 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуально-

сти; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отноше-

ний, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художествен-

ной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение 

правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психи-

ческому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-

ным профессиям.  

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объек-

тами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

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

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблю-

дения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных во-

просов; 

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 пи-

тания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и другие); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

чей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, вза-

имоотношениях и поступках людей; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, под-

креплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, собы-

тиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и 

другие) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости 

(с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в 

том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
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Совместная деятельность: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без 

участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний ад-

рес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нрав-

ственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

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

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные расте-

ния, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; ос-

новные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, из-

мерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в бы-

ту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образователь-

ными и информационными ресурсами. 

 

2 КЛАСС 
 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

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

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

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

окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
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проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, из-

мерения; 

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

человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримеча-

тельности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том 

числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и нега-

тивного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транс-

порта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

 

3 КЛАСС 

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; 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столи-

цы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного 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 окружаю-

щем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использовани-

ем простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, от-

ветов 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 полу-

ченные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопро-

вождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здо-

рового питания; 
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соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным 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 событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее из-

вестных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и род-

ного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению неслож-

ные наблюдения, опыты с объектами 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 природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных 

свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изу-

ченного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населён-

ного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов. 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирова-

на на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформули-

рованные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При кон-

струировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС 

НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и ме-

тапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. По-

скольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. Целью про-

граммы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами ми-

ровых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, обще-

ства; 

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; 
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развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональ-

ной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации программы 

по ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся первоначальных пред-

ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), россий-

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формиро-

ванию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаиз-

ма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного пред-

мета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставлен-

ной цели, находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основываю-

щийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются психологические особенно-

сти обучающихся, завершающих обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального об-

щего образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать 

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесе-

ние обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 

как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обуча-

ющиеся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внима-

ние должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 

или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 
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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 ре-

лигиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные хри-

стиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека 

и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское ле-

тоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхожде-

ние и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
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сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иуда-

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Ев-

рейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семей-

ной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек 

в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культу-

ре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Празд-

ники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 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 гражда-

нина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудо-

вая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нрав-

ственные 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 многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» на уровне 

начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурны-

ми и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную при-

надлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать ценность человече-

ской жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию или не испове-

довать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно 

разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-

изму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 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, справед-

ливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 
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понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё 

поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

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, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, пони-

мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, использование 

речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуника-

тивных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполне-

ния учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых вы-

сказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения 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 точ-

ку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель 

и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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1) Базовые логические  и исследовательские действия: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, справедли-

вость, 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, под-

готавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, приводить убедитель-

ные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

2) Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой ре-

лигии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (тексто-

вую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в 

том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективность и правильность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольк-

лора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственно-

сти, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение, прояв-

лять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-

этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Самоорганизация и самоконтроль: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в кон-

кретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред-

видеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы со-

временного российского общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы пове-

дения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнавать о других ре-

лигиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои по-

желания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо и спокойно раз-

решать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с ил-

люстративным материалом и видеопрезентацией 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ по отдельным темам программы по ОРКСЭ 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-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 деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, мило-

сердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 

грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной 

христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, веро-

учении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апо-

столах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконо-

стас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 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 

ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в 

православной культуре; 
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рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенно-

сти икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Креще-

ние Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской куль-

туры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурно-

го наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культу-

ры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании от-

ношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, ми-

лосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, 

единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о праведных предках, о риту-

альной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верую-

щими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов се-

мьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с 

дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение исламско-

го орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, своими 

словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культу-

ры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской ду-

ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании от-

ношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, мило-

сердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в се-

бе, постоянство перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цик-

личности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правиль-

ное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культу-

ре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими по-

следователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов се-

мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных 

ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в Рос-

сии, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культу-

ры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской ду-

ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» должны от-

ражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в се-

мье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосер-

дие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спа-

сение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «зо-

лотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), по-

стах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов се-

мьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных 

семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в еврейской 

культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами объяснять 

роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культу-

ры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 
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называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской ду-

ховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур народов Рос-

сии» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяс-

нять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях наро-

дов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных 

обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 
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рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддиз-

ма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия тра-

диционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культу-

ры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

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 че-

ловеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духов-

но-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 мора-

ли, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, от-

ветственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеко-

любие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяс-

нять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества 

и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (граждан-

ской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 
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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 (гос-

ударственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, их истории 

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов Рос-

сии), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родите-

лях, уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение, выражать 

уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России, 

выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 

труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечательно-

стях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм российской светской 

(гражданской) этики и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской свет-

ской (гражданской) этике. 

 

 

 

1.2.9.Изобразительное искусство 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, 

развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучаю-

щихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека. 

 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообразием видов художественной дея-

тельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произ-
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ведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной худо-

жественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. Изу-

чение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю).  
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от 

содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соотношения частей целого (на осно-

ве рисунков животных). 
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Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и полу-

чение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), ап-

пликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах де-

коративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративная композиция в круге или в полосе. 
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Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением ба-

бочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дым-

ковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенно-

стей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских ра-

бот. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изуча-

емой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказоч-

ный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач 

– установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произ-

ведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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2 КЛАСС 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные 

свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Со-

отношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внима-

тельно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графиче-

ских произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гу-

ашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 
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Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народ-

ного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стреми-

тельной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, паутинки, роса на 

листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народ-

ных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом мест-

ных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назна-

чение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипе-

дов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко вы-

раженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских ра-

бот. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения 

И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, 

характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геомет-

рических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в программе 

Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-

игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображе-

ния. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных досто-

примечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из 

цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и пред-

ставлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказ-

ка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, харак-

теризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изобра-

жении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете (автопортрете) ха-

рактера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного 

или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопла-

стики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 
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Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или гли-

ной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штам-

пов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения фонарей, ска-

меек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблю-

дению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использо-

ванием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-

аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архи-

тектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). 
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Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская гале-

рея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искус-

ств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаме-

нитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом изображения; 

классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на 

плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повто-

рение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариатив-

ное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания пла-

ката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; об-

резка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 
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 Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого пла-

на, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский 

ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисун-

ков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке 

которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орна-

менты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и дру-

гих элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 
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Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; 

юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике 

аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и де-

коративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организа-

ции жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, 

торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Ка-

занский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-

ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составля-

ющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Ме-

мориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит-

вы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии гори-

зонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традици-

онного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструк-

ции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом 

местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигу-

ры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редак-

тор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразитель-

ного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО»  на уровне начального общего образования 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально зна-

чимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой дея-

тельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построен-

ным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной худо-

жественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидаю-

щих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный пред-
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мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, спо-

собствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучаю-

щихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стрем-

лении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в 

произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, при-

носящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художе-

ственных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремле-

ние достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные тре-

бования к определённым заданиям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на уста-

новленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскост-

ном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных за-

даний; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про-

цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; 
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анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную 

среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по резуль-

татам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержа-

ния произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
  

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных ви-

дах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, 

между народами; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суж-

дения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совмест-

ной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и пере-

живания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика». 



231 

 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в 

условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразитель-

ного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной дея-

тельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рож-

дает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение с использованием опыта жизненных ассо-

циаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе 

(например, облака, камни, коряги, формы плодов). 
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Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном 

изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, 

надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымков-

ская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художе-

ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); ана-

лизировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельно-

сти. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настрое-

ния, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных 

задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значения зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответ-

ствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо 

его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выра-

зительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композицион-

ной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; распо-

лагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 
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Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче-

ства гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для 

изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки 

цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе 

изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и гроз-

ные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персона-

жей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска-

зочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 
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Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, се-

рёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мо-

тивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изобра-

жения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ-

ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о 

нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указы-

вая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях из-

вестных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народ-

ных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настрое-

ния, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа 

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и 

их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов 

(И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художни-

ков-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с 

активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 

И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, до-

минанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика». 
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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 иллюстраций, 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 композицию – эскиз афиши к вы-

бранному 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 карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 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». 
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Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или созда-

ние этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых де-

талей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рель-

ефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 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 художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с ис-

пользованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 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». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 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 разнообразных малых архитектур-

ных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры 

Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путеше-

ствий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства – живописи, 

графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности ху-

дожника 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 других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

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, Государственный Русский музей, Государственный музей изоб-

разительных 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 фигурами, инструментами тради-

ционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, про-

стого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графи-

ческого редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных от-

крыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager 

(или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зару-

бежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятель-

ности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 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 пу-

стынной 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. 
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или ав-

топортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной 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 (аппликации из индивидуаль-

ных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 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». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических 

эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов 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, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, ко-

торые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях муж-

ской 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 своеобразием одежды в разных 

культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей приро-

дой. 
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Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных 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 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, иметь пред-

ставление о наиболее значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древне-

русского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструк-

тивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: 

готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать 

их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятни-

ков 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. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

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 монастыр-

ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 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 Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Ста-

линградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский ме-
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мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посеще-

нии мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Гре-

ции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, иметь 

представление об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архи-

тектурном своеобразии здания буддийской 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 изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цвето-

вых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традицион-

ного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традиция-

ми и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических 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 закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готиче-

ский или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линей-

ной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических усло-

виях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая 

в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, 

выполнять шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

 

 

1.2.10.Музыка 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации особенно 

важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественно-

го радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 

человека и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искус-

ства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкаль-

ной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искус-

ства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные 

формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музы-

кальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной тер-

минологии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыс-

лей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 
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путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе традици-

онных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие эмоционального интеллекта обу-

чающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональ-

ная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит игровым формам деятельно-

сти, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части общей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный 

опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  
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развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования, введение обуча-

ющегося в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание гра-

мотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 

композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделиро-

вание), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные вырази-

тельные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре России, ее регионов, этни-

ческих групп, малой родины, а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. Программа 

по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный 

подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержа-

ния. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;   

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 
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Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за 

счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследо-

вательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением пла-

на внеурочной деятельности образовательной организации.  

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на меж-

предметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентично-

сти, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других 

народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольк-

лора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 
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Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отли-

чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой 

родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведческого музея; посещение этно-

графического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 

считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», 

«Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (сви-

рель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструмен-

тальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 



249 

 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют звукоизобразительные 

элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкального или краевед-

ческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания или примеры из эпоса 

народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава 

исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах); 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослежи-

вание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких народных 

праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 

народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Са-

бантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у различных 

народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной традиционной игре (по выбору учи-

теля могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 

Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект – театрализо-

ванная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации (по выбору 

учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить 
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как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое 

пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальному творчеству народов 

России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных образцов народных про-

мыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».  
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Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд 

музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют рас-

крыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением вели-

ких композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение слушать музыку. Кон-

церт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с 

исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Поня-

тие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, использованных компо-

зитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 
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вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; разучивание, исполнение песен; 

сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – музы-

кальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;  

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – сочинение своего ва-

рианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). 

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, 

разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутрен-

него устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая под-

счёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 
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Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты соло, флейты в сопровож-

дении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие скрипичную музы-

ку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инстру-

ментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему голосу, извест-

ные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов профессиональных 

вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 
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освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструмен-

тальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 
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слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 
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определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психоло-

гической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения являет-

ся развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений ис-

кусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс вы-

разительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие раз-

личные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эс-

тетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – возможность вместе пе-

реживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 



258 

 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, любующегося при-

родой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения цветом, точ-

ками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящённой образам людей, сказоч-

ных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 
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двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация «Угадай мой характер»; ин-

сценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празд-

нике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 
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Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призыв-

ная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Ве-

ликой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, 

песни помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 

Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы 

движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 
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Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой мое-

го народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных 

народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких представителей нацио-

нального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по 

нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные 

традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Бли-

зость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 
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музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помо-

щью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной 

записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Стран-

ствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, ка-

станьеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть пред-

ставлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские це-

ремонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорными элементами народов России; 
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разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов к ним (с помо-

щью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной 

записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и иностранных компо-

зиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослеживание их по 

нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направле-

ниями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные ше-

девры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального ис-

кусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изу-

чения других модулей. 

Звучание храма. 
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Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские приговорки. Колокольность в 

музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности (по выбо-

ру учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. 

Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), имитирующей 

звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется хо-

ральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 
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Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устройству органа, его роли в католи-

ческом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром ор-

гана; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная 

ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия 

органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и другие). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народ-

ных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания (по выбору: 

на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. 
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В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиоз-

ной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её религиозного 

содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; ис-

следовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ря-

ду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портре-

ты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, та-

ких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный про-

смотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм». 

Театр оперы и балета. 
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Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном 

спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального спек-

такля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большо-

му театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаври-

лина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными номерами и сценами из бале-

тов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; 

посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубеж-

ных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова 
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(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эв-

ридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. Контраст-

ные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или 

фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана 

и другие.  
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, 

сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, ху-

дожники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых нашему 

народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 

(например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поисках 

композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 
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обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в 

концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавши-

мися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложно-

стью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внима-

ния, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия 

которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего об-

разования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в 

модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора матери-

ала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабатывающих классиче-

скую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 
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Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 

игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация ритмического аккомпа-

немента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для 

проведения совместного досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 

гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма 

об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с го-

товыми семплами (например, Garage Band). 
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Модуль № 8 «Музыкальная грамота».  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. Освоение музыкаль-

ной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в 

рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музы-

кальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокальной 

импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и дру-

гие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на 

основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительно-

стей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов 

простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием рит-

мослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма 

по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партиту-

ра. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных длительно-

стей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов 

простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием рит-

мослогов; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма 

по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими же-

стами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элемен-

тарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцевальные, двигательные 

импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; во-

кальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального языка (как меняется ха-

рактер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, штри-

ховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в вокальных и ин-

струментальных импровизациях; 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выраженными динами-

ческими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление 

музыкального словаря. 

 Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; выполне-

ние упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным движени-

ем, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелодиче-

ских рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющихся и неповторя-

ющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; 
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различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструмен-

тах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма 

по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 

6/8. 
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Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при клю-

че). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом движе-

нии; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочине-

ние аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, ак-

кордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 
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различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных произ-

ведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание художественных 

композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

на уровне начального общего образования 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования достигают-

ся во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в ча-

сти:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Рос-

сийской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; го-

товность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства. 
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Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познава-

тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бе-

режное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской дея-

тельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления 

с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в до-

стижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; ува-

жение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении пред-

мета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравне-

ния, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выво-

ды. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием му-

зыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изу-

чения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в 

том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных услови-

ях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учите-

лем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное со-

держание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, лич-

ное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и зна-

чение интонации в повседневном общении  

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

Совместная деятельность (сотрудничество): 



284 

 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения му-

зыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных образцов. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодис-

циплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культу-

ры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в теат-

ре, 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 назвать музыкальные произведения, 

композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением 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 му-

зыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному твор-

честву; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и академиче-

ских; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоен-

ных фольклорных жанров. 
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К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и называть типичные жан-

ровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструмен-

тальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музы-

кальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

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 разно-

образные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сфе-

ры: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло-

вом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 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 группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональ-

ных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 
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различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и называть типичные 

жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное 

предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви 

(вариативно: других конфессий согласно региональной 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 другие), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музы-

кальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: ком-

позитор, 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, стремиться к расширению музыкаль-

ного кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение му-

зыки, 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; 
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различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), 

объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчаст-

ную, 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. 

 

 

 

1.2.11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область "Технология") 

(далее соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология) включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы по труду (технологии). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального обще-

го образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают личностные, метапредметные ре-

зультаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических зна-

ний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соот-

ветствующих им практических умений, приобретение практических умений, необходимых для разумной организа-

ции собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе 

практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о технологической культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате дея-

тельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-

вающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической доку-

ментацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соот-

ветствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических 

умений; 
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расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и уме-

ний в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности в ходе выполнения практи-

ческих заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к конструкторской и изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традициям, понимания ценности предше-

ствующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношения каждого за 

результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответствен-

ного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных единиц (модулей), 

которые являются общими для каждого года обучения: 

труд, технологии, профессии и производства; 

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природ-

ным материалом, с текстильными материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 

фольга, солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 
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природных и текстильных материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы об-

разовательной организации); 

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятельно-

сти, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: 

"Математика" (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, ра-

бота с геометрическими фигурами, телами, именованными числами), "Изобразительное искусство" (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

"Окружающий мир" (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных 

идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), "Родной язык" (использование важней-

ших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности), "Литературное чтение" (работа с текстами для создания образа, реализуемо-

го в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в не-

делю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неде-

лю). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера - условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых ма-

териалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 
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Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ-

ствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: "на глаз" и "от руки", по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без от-

кладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунков, графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических изображений (знание операций, способов и приемов работы, последовательно-

сти изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание не-

скольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов из-

делий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления изделий доступной по сложно-

сти формы из них: разметка "на глаз", отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объемные - орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с при-

родными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение дета-

лей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иг-

лы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другие) и спосо-

бы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимо-

связь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от же-

лаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляю-

щие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать ее в работе; 
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понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять прави-

ла этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических инструкций учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки вы-

полненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок 

в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществ-

лять элементарное сотрудничество. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее пред-
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ставление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, об-

работка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назна-

чения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты - 

линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы колющими 

инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, раз-

мерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги (биговка). Подвижное со-

единение деталей на проволоку, толстую нитку. 
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Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка пря-

мого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, 

елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изго-

товления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание дета-

лей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Сим-

метрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. По-

движное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в из-

делие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной инструкцией; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 
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осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в 

соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обучающихся, выска-

зывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мне-

нию другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, создан-

ном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответственно 

свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
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Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духов-

ные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Мир профессий. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (тех-

нологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружа-

ющей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Ре-

шение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов - жесткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, 

выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание приемов их рацио-

нального и безопасного использования. 
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Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраи-

вание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструмен-

тов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка из-

делия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из 

разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чте-

ние и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с использованием простейших 

чертежей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Вы-

полнение измерений, расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовле-

ния изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя - четырьмя отверстиями). Изго-

товление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с использованием конструктора 

по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы по-

движного и неподвижного соединения деталей набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыслен-

ную трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохране-

ние и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в 
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быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначе-

ние основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в 

схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и 

макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной лите-

ратуры; 
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использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических за-

дач, в том числе Интернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соот-

ветствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам работы, устанавливать их 

причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат ра-

боты; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных от-
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раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пе-

нопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отноше-

ние людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск опти-

мальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник со-

здания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов 

с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и из-

менений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями к 

изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструк-

ции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных инструментов. Освоение 

доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искус-

ственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее вари-



303 

 

анты ("тамбур" и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и кресто-

образного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Про-

стейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора, по проектному за-

данию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивиду-

альных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для 

создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестиро-

вание робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятель-

ности. Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике твор-

ческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Созда-

ние презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 

(в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эс-

кизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и ин-

струменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или письменной); 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые допол-

нения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляю-

щие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных уни-

версальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать 

ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, вы-

полнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством 

учителя. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважи-

тельно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориенти-

роваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практиче-

ские "шаги" для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции 

руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме коммен-

тировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, выслушивать и 

принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной 

оценке своих достижений. 
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Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего образо-

вания. 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, ува-

жительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотвор-

ного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире, чувство сопричастности к 

культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства - эмоцио-

нально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, 

стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к раз-

личным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудо-

любие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 
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В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сфор-

мированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изу-

ченную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тема-

тике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного 

исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач 

(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности ее ис-

пользования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источни-

ках. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, рас-

пределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудни-

чество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
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понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных за-

даний, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практическо-

го воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать поря-

док на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаноч-

ной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, каран-

даш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, тек-

стильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, "на глаз", "от руки", выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и другими, сборку изделий с помощью клея, ниток и других; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", "инструмент", "приспо-

собление", "конструирование", "аппликация"; 

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 
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рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простей-

шую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и 

другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), без-

опасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку 

деталей "на глаз", "от руки", по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания разме-

ров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея, пластиче-

ских масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с использованием инструкцион-

ной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по труду (технологии): 
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понимать смысл понятий "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", "эскиз", "линии чертежа", "раз-

вертка", "макет", "модель", "технология", "технологические операции", "способы обработки" и использовать их в 

практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выра-

зительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во вре-

мя работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с использованием инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материа-

лов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размер-

ная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чер-

тежных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с 

помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя 

на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию с изображениями 

ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 
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определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соеди-

нения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоя-

тельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искусственный материал"; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии 

мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в 

крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных 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; 
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решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простей-

шие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и с использованием конструктора по заданным тех-

ническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из опыта 

обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и 

умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профес-

сиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружа-

ющих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудово-

го процесса на основе анализа задания; 
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самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с использованием инструк-

ционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, плетение, шитье и 

вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической докумен-

тации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией на основе 

усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране ком-

пьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, ува-

жительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе."; 
 

1.2.12.Физическая культура 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
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ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в 

воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжитель-

ности жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигатель-

ной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в части физического 

воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие го-

ды. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся си-

стем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, харак-

теризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координаци-

онной сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, брос-

ков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуаци-

ей и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия, туристиче-

ские физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду 

на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классифи-

кацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО 

должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной работо-

способности. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с исполь-

зованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет решить за-
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дачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения 

для развития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возрастной период началь-

ного общего образования. Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и значительно их 

развить. 

Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основ-

ных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучающимися нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе вос-

питания.  

В программе по физической культуре нашли своё отражение условия Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является двигательная дея-

тельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, 

игры, туризм, спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с учётом 

сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В процессе овладения этой дея-

тельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические каче-

ства, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоя-

тельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Су-

щественным компонентом содержания программы по физической культуре является физическое воспитание граж-

дан Российской Федерации.  

. Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической куль-

туры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей и 
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направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложен-

ные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в 

части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного формирования 

опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовле-

творения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания физиче-

ской культуры на уровне начального общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определе-

ние оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определённых в стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного 

спорта до 2024 г., направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение 

населения, здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности каждого обучающе-

гося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, профессио-

нальных качествах учителей и управленческих команд системы образования, создающих условия для максималь-

но полного обеспечения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и про-

фессиональной деятельности. Обучение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучаю-

щихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового 

и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 
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Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное развитие физических качеств и спо-

собностей обучающихся, на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к само-

развитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, це-

леустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и рабо-

тать в команде, проявлять лидерские качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, ориентации 

физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как простей-

шей форме физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются сюжетные 

и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции 

интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а 

также содействуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в про-

грамме по физической культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игро-

вые задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по физической культу-

ре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по физической культуре обеспечивает 

достаточный объём практико-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется 

на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования 

нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторона-

ми их содержания. Учебный материал программы по физической культуре должен быть разделён на логически за-
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вершённые части, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в про-

грамме по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражне-

ния, но и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих 

занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности 

повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивно-

го периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности построения занятий в физиче-

ском воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их 

во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и 

отдыха. Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает по-

вышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что программа по фи-

зической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что способствует гармо-

ничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и 

постоянную опору на свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный 

эффект от содержания программы по физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет од-

ной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального соответствия задач, средств и ме-

тодов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается 

готовность обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется 

мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального 

развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом 

поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физи-

ческих упражнений, осознание и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), 
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техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможно-

стями. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся само-

стоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии 

с программой по физической культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых 

заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физиче-

ской культуре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в программе по физической куль-

туре форм, средств и методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение 

этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В содержании про-

граммы по физической культуре учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно 

достигнуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций физической культуры тра-

диционно относят формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний о человеке, при-

кладных умениях и навыках, основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособно-

сти, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления развития познавательной актив-

ности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (пси-
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холого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельно-

сти). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных при-

кладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, соци-

ального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков 

человека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, 

утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как резуль-

тат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных воз-

можностей получения качественного начального общего образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с учётом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, освоение цифро-

вых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного образователь-

ного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития 

России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в решение общих задач, 

осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать программу по физической 

культуре в соответствии с возможностями каждого. 



322 

 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по программе по физической 

культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства физической культуры для до-

стижения цели динамики личного физического развития и физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении об-

щих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-

тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим сведениям 

теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразви-

вающих подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать замечания и реко-

мендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармо-

ничного физического развития. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учеб-

ной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. 

Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий фи-

зическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 
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Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку 

мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд 

на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном 

уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и по-

движности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом 

скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и поперечных 

шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – по-

очерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, 

назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от 

пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и 

ловля мяча. Игровые задания с мячом. 
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Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Пово-

роты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 

сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с 

элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимнасти-

кой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олим-

пийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические 

виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение техники выполне-

ния упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на 

полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цап-

ля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых 

ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования и разви-

тия опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, раз-

вития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выво-
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ротности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедрен-

ных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), упражнения для укрепления 

мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение 

ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, накло-

ны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления 

мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития координации и увели-

чения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи 

опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед 

(колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положе-

ние. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторо-

ну, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизон-

тально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), раз-

ножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и вставание из поло-

жения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие 

прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортив-

ные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. 

Пример: 
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Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) – 

бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – 

ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – стойка в VI позиции, руки 

опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания 

в воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на одной ноге (попе-

ременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд горизон-

тально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто во-

семьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а 

также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного 

танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эс-

тафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 
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Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и 

перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью 
 

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических 

упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. Эф-

фективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды 

гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физи-

ческих качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с использова-

нием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целе-

вой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая 

перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и 

перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических упражнений, под-

бор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 
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Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей режима работы мышц 

(динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических 

предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость простран-

ства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному 

виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. 

Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные 

различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения сорев-

нований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития физических 

качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффек-

тивности развития гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения 

эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и спор-

тивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, 

игровых заданий, флешмоба. 
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Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения упражнений еди-

ноборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для туристического похода, со-

ставление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при выпол-

нении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и танце-

вальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания соб-

ственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; эстетических 

движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, 

мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражне-

ние для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или 

продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 

100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при наличии специального 

спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) при наличии матери-

ально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному 

виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. 
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Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость простран-

ства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на 

лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность вла-

деть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага чело-

века, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 
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Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и мораль-

ной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для 

формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследователь-

ской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к регулярным заня-

тиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобес-

печивающих умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при за-

нятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в жиз-

необеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и психиче-

скому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоро-

вью и жизни людей; 
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экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практи-

ке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его 

здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным признаком: 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направлен-

ности их использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективно-

го развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, тури-

стических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач 

(в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, формули-

ровать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических дви-

жений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физиче-

ских упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение 

функциональных обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
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оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучше-

ние настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физиче-

ской деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизне-

деятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятель-

ности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физ-

культурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного программой по физиче-

ской культуре, выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфи-

ческие для предметной области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды де-

ятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и 

новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 

правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, бросков и дру-

гих), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оце-

ниваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным резуль-

татом задания); 
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туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на 

лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и резуль-

тативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в 

соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для достиже-

ния максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно от-

носятся некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спор-

тивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями 

и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каж-

дого года обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, требо-

ваний к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоро-

вом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного по-

ведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 
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формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного выполнения гимнастиче-

ских упражнений для гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и ко-

ординационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, 

упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с заданиями на выпол-

нение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с 

видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой дея-

тельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 

включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), эффективность разви-

тия которых приходится на период начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании 

собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных способностей, в том 

числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); 
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осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений (группи-

ровка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног впе-

рёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать динамику 

развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, из-

лагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общераз-

вивающих гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила 

поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиени-

ческие правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать 

умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения определённых задач, включая 

формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характеризовать 

основные показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные 

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкуль-

тминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классификационным признаком: 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой направлен-

ности их использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) чело-

века. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие членов команды; 

выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжка-

ми, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акробатических упражнений, 

танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного вообра-

жения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на месте с полуповоротом 

с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при наличии материально-

технического обеспечения). 

 

3 КЛАСС 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач физиче-

ской культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направлен-

ности их использования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упраж-

нений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основ-

ные 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 развивается каждое из следующих физических 

качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, характеризовать комплек-

сы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 
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определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении физического 

упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные физи-

ческие качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

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 упражнений и комбинаций гимнастических упражнений 

с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков двига-

тельной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными способами пере-

движения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах заня-

тий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показа-

телей скорости при плавании на определённое расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использованием и без использова-

ния гимнастических предметов (мяч, скакалка); 
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осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и прыжков на девя-

носто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленя-

ми, 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; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре человека, пересказывать тек-

сты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической культуры от задач 

спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических упражнений по признаку ис-

торически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентиро-

вании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, 

направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 
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знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, ко-

ординационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координа-

ция, 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 культу-

ре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 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 суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие метко-

сти и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах заня-

тий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способностей в зависимости от 

уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической 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 положениях (в 

движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 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 упраж-

нений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности 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, вра-

щении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на 

месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различ-

ных 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); 
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осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

1.2.13. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базо-

вых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфе-

ре воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
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усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало россий-

ское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, обще-

ния, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе аксиологи-

ческого, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельно-

сти детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрас-

тосообразности. 

 

Физическая культура. Модули по видам спорта. 

Модуль «Самбо». 

Общая характеристика модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне начального общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному пред-

мету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны и одним из универсальных средств физи-

ческого воспитания. Самбо как вид спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное 

значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизни 

занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, 

которая базируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и тра-

дициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патрио-

тическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют 

на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются 

важным средством профилактики травматизма.  

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у обучающихся воспитание 

всех физических качеств и развивает такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самооблада-

ние, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, психо-

логического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно необходимому навыку, форми-

рование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к со-

хранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия фи-

зической культурой и спортом с использованием средств самбо. 

Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты и умения применять их в различных жиз-

ненных ситуациях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физи-

ческом развитии и физической подготовке обучающихся; 
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обучение основам техники самбо, безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскост-

ных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с общеразвивающей и кор-

ригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числе, для самореализации 

и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура»;  

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом сред-

ствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы Самозащиты в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, в частности самбо. 

Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и ген-

дерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных органи-

зациях.  

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнасти-

ка, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по самбо с выбором различных технических элементов самбо, с учётом возраста и физической подготов-

ленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуе-

мый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Самбо». 

Знания о самбо. 

История зарождения самбо в СССР. 

Основоположники самбо и их роль в зарождении самбо. 

Самбисты – Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Разнообразие направлений самбо и их основные характеристики: спортивное самбо (женское, мужское), боевое 

самбо, пляжное самбо, прикладное самбо, демо самбо. 

Общие сведения о самбо и их исторические особенности (борцовский ковер самбо, экипировка спортсмена, экипи-

ровка судьи). 

Основные сведения о правилах самбо. 

Достижения отечественных самбистов на мировом уровне. 

Словарь терминов и определений по самбо. 

Игры и поединки по заданию на занятиях самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях самбо. Дневник самонаблюдения самбиста. 
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Правила личной гигиены во время занятий самбо. Правильное питание самбиста. 

Правила безопасного поведения при занятиях самбо в спортивном зале (в душе, раздевалке, местах общего пользо-

вания), на открытых площадках. Форма одежды для занятий самбо. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий самбо. Способы самоконтроля за физической нагрузкой.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) для занятий самбо. Режим дня юного сам-

биста. 

Выбор и подготовка места для занятий самбо. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий самбо. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий сам-

бо. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами самбо во время занятий и активного отдыха. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на занятиях самбо. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для самбо. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, а также технико-тактические действия 

самбиста. 

Специально-подготовительные упражнения самбо. 

Акробатические элементы: различные виды перекатов, кувырков и переворотов. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок перекатом, при падении вперёд на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком через плечо. Способы страховки падений преподавателем, партнёром. 

Упражнения для приёмов в положении лёжа: удержания, переворачивания. 

Упражнения для бросков: выведения из равновесия, броски захватом ноги (ног), подножки, подсечки, зацепы, через 

голову, подхваты, броски через бедро, через спину. 

Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Технико-тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения. 
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Технические действия самбо в положении стоя. Выведение из равновесия: партнёра, стоящего на коленях, скручи-

ванием, партнёра в упоре присев толчком и рывком, партнёра, стоящего на одном колене рывком, скручиванием, 

толчком.  

Технические действия самбо в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперёк, верхом, со сторо-

ны ног. Варианты защит от удержаний. Переворачивания партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках: захватом 

рук сбоку, рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голе-

нью в живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с вариантами 

удержаний.  

Основные способы тактической подготовки (сковывание, маневрирование, маскировка) отрабатываются в играх-

заданиях и подвижных играх.  

Подвижные игры, в том числе с элементами единоборств (в парах, групповые, командные, с предметами и без них), 

эстафеты с учетом специализации самбо. 

Учебные, тренировочные и контрольные задания, игры с элементами единоборств, игры-задания, учебные схватки 

на выполнение изученных упражнений, участие в соревновательной деятельности.  

Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через значимость самбо, подви-

ги самбистов в период военных действий и достижения отечественной сборной команды страны на мировых про-

странствах спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо. 
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При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами самбо, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

самбо в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с пла-

нируемыми результатами в самбо, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных усло-

вий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

ошибок при выполнении технических и тактических действий самбо; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

укрепления здоровья человека, а также обеспечения собственной безопасности и безопасности близких; 

умение преодолевать чувство страха перед выполнением сложно координационных упражнений из положения 

«стоя»; 

умение характеризовать позиции, технические и тактические действия, относящиеся к самбо; 

знание основных правил вида спорта самбо, правил участия в соревнованиях по самбо в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, этических норм участника соревнований;  

знание и умение правильно выполнять основные технические элементы группировки, приёмы самостраховки в раз-

личных вариантах, из различных исходных положений, в любую сторону; 

выполнять технические действия самбо по образцу учителя (лучшего обучающегося), анализировать собственные 

действия, корректировать действия с учётом допущенных ошибок; 
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умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие ком-

плексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий самбо; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий самбо в спортивном зале, на 

открытых плоскостных сооружениях в различное время года; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий самбо, применять средства восста-

новления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие и имитационные упражнения и элементарные технические действия по 

самбо для повышения уровня общей физической подготовленности, развития основных физических качеств и пред-

варительной подготовки к освоению базовых технических действий самбо; 

умение демонстрировать элементарные навыки и элементы техники борьбы лёжа, элементы техники способов за-

щиты и уходов от удержаний, активные и пассивные способы защиты; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, фестивалей, конкур-

сов по самбо; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в самбо, участие в соревнованиях по 

самбо. 

 

Модуль «Гандбол».  

Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спор-

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся, комплексно вли-

яют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем орга-

низма человека. При занятиях гандболом используются самые разнообразные действия с мячом, что обеспечивает 

необходимую физическую нагрузку на все группы мышц обучающегося и способствует укреплению позвоночника 

для формирования правильной осанки. 
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Систематические занятия гандболом развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, са-

мообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«гандбол».  

Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности средствами; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в области физической культуры и 

спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура»; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных орга-

низациях. 
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Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимна-

стика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучаю-

щихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по гандболу с выбором различных элементов игры в гандбол, с учётом возраста и физической подготов-

ленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Гандбол». 

Знания о гандболе. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Олимпийские игры древности. 

Развитие олимпизма в России. История возникновения и развития гандбола и мини-гандбола.  

Режим дня обучающегося и его значение. Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. 

Основы правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях гандболом. Правила безопасности в игровой 

деятельности. 

Первое знакомство с базовыми двигательными навыками, элементами и техническими приёмами гандбола. 

Подводящие игры с элементами гандбола. 
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Основные правила игры в гандбол. 

Организация школьных соревнований по мини-гандболу. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с элемен-

тами гандбола. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий гандболом. Способы самоконтроля за физической нагруз-

кой. Роль самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий гандболом. Правила использования спор-

тивного инвентаря для занятий гандболом. 

Режим дня юного гандболиста.  

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий ганд-

болом. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами гандбола во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в гандболе. 

Физическое совершенствование. 

Простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, необходимых для развития физиче-

ских качеств, характерных для вида спорта «гандбол» и овладения техникой и тактикой игры в гандбол (мини-

гандбол); 

Техника выполнения элементов из базовой подготовки гандбола (мини-гандбола): бег с различной частотой шагов, 

подбрасывание и ловля мяча в ходьбе, броски мяча в стену (наклонный батут) с последующей ловлей, прыжки впе-

ред и вверх с мячом в руках, метание теннисного и гандбольного мяча в статичную цель. 

Основные способы передвижения гандболиста: бег, ходьба, прыжки, повороты, остановки. Основы техники держа-

ния мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения мячом. 

Упражнения, направленные на обучение технике владения мячом во время игры в мини-гандбол: передача, ловля, 

броски мяча.  
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Простейшие технические приёмы с мячом из гандбола в условиях игровой деятельности. Подводящие упражнения 

и элементарные формы техники игры в защите. Понятия: «стойка» и «передвижение», «противодействие нападаю-

щему, владеющему мячом». 

Основы техники игры вратаря: стойки, перемещения, ловля, гашение, отражение мячей руками и ногами, падения и 

броски за мячом, обманные движения. Простейшие упражнения на перемещения, ловлю и гашение. 

Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элемент соревнования, игры сюжетного характера, 

командные игры. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в гандболе. Участие в соревновательной деятельности по 

мини-гандболу. 

Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий гандболом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии гандболом. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами гандбола, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

гандбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения за-

дач, собственные возможности их решения; 
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принимать решения и осуществлять осознанный выбор в 

учебной и познавательной деятельности, при выполнении простейших техническо-тактических приёмов; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты:  

знание исторических фактов возникновения и развития гандбола и мини-гандбола;  

знание основных правил игры в гандбол, мини-гандбол в учебной, соревновательной и досуговой деятельности;  

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, правил подбора спортив-

ной одежды и обуви для занятий гандболом; 

знание и соблюдение основных правил безопасности на занятиях гандболом; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителей простейшие комплек-

сы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий гандболом; 

умение определять первые внешние признаки утомления и осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в 

процессе занятий гандболом;  

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами гандбола во время активного отдыха и каникул; 

знание и умение демонстрировать простейшие комплексы общих и специальных подготовительных упражнений, 

необходимых для развития физических качеств, характерных для вида спорта «гандбол»; 

знание и умение демонстрировать основные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты по игровому 

полю, технику держания мяча при игре в мини-гандбол (гандбол) и простейшие приёмы владения мячом; 

умение демонстрировать подводящие упражнения и элементарные технические приёмы игры в защите, а также ос-

новы техники игры вратаря;  

умение взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в гандболе. 
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Модуль «Дзюдо». 

Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Фи-

зическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо представляет собой целостную систему физического воспитания, поскольку включает в себя всё многообра-

зие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием 

в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности. 

Дзюдо способствует не только физическому, но и культурному, духовному развитию обучающихся, формирует во-

круг себя особую атмосферу общения, увлеченности не просто видом спорта и присущими ему двигательными 

навыками, а собственной индивидуальной культурой, этикетом, философией, выходящей далеко за рамки спорта. 

Умение искусно владеть своим телом, красота бросков открывают большие возможности для активизации интереса 

обучающихся к дзюдо, мотивации ведения активного здорового образа жизни и способствуют всестороннему физи-

ческому, интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

вида спорта «дзюдо». 

Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 



359 

 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами дзюдо, и создание необхо-

димых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими об-

щеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный ин-

терес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и ген-

дерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных органи-

зациях.  

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнасти-

ка, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 
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в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

 

Модуль "Дзюдо". 

Пояснительная записка модуля "Дзюдо". 

Модуль "Дзюдо" (далее - модуль "Дзюдо", модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне начального общего образования раз-

работан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей про-

граммы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о фи-

зической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных приклад-

ных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения резуль-

татов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных действий с использованием в учебном 

процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и 

дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развива-

ют коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также содействуют духовному раз-

витию. 

К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенные во Всероссийский реестр видов спорта: ве-

совые категории (с номером-кодом, обозначающим пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-

группа. 
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Целью изучения модуля "Дзюдо" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

спортивных дисциплин "дзюдо". 

Задачами изучения модуля "Дзюдо" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о виде спорта "дзюдо", его истории развития, возможностях и значении в про-

цессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими об-

щеразвивающую и корригирующую направленность, техническими и тактическими действиями дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том числе для самореализа-

ции и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный ин-

терес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Дзюдо". 

Модуль "Дзюдо" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-
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ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Дзюдо" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Дзюдо" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по дзюдо с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интен-

сивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Дзюдо". 

1) Знания о дзюдо. 

Включение борьбы в программу Олимпийских игр (708 год до н.э.). 

Зарождение и развитие дзюдо в Японии (1882 год), Дзигоро Кано - основатель дзюдо. Василий Ощепков - осново-

положник развития дзюдо в России. 

Происхождение термина "дзюдо". 

Воздействие на человека дзюдо как системы гармоничного духовного и физического развития личности; как систе-

мы прикладных упражнений для безопасного падения. 

Спортивные достижения советских и российских олимпийцев, занимавшихся дзюдо. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим дня обучающегося. Занятия дзюдо в режиме учебного дня, во 

внеурочное время. 

Гигиена на занятиях дзюдо. Личная гигиена. Правила гигиены. Важность ухода за телом. Гигиена одежды и обуви. 
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Утренняя зарядка в процессе изучения элементов дзюдо. 

Рациональное питание, питьевой режим. 

Дзюдо как вид спорта. Весовые категории участников соревнований. 

Квалификационные степени КЮ и ДАН в дзюдо. 

Разряды и звания в дзюдо. 

Система проведения соревнований в дзюдо. 

Основы правил проведения соревнований по дзюдо и жесты арбитра. 

ГТО для обучающихся начальных классов. Порядок выполнения испытаний (тестов). 

Воспитание физической культуры личности средствами дзюдо. 

Основные термины дзюдо. Название инвентаря и оборудования для занятий дзюдо. Площадка для соревнований в 

дзюдо (рабочая зона, зона безопасности). 

Проявление волевых качеств на занятиях с элементами дзюдо. Добродетельное отношение к другим. Добродетель-

ное отношение к себе. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Элементы дзюдо, направленные на профилактику нарушений здоровья, содействующие гармоничному физическо-

му развитию). 

Элементы дзюдо, формирующие и улучшающие осанку, укрепляющие "мышечный корсет", нормализующие мы-

шечный тонус. 

Элементы дзюдо, укрепляющие свод стопы, препятствующие изменению формы стопы. 

Определение уровня физического развития по показателям длины и массы тела. 

3) Физическое совершенствование. 

Гармоничное социально-личностное развитие и психическое здоровье обучающихся путем общения и изучения 

разнообразных элементов дзюдо для присвоения обучающимися нравственных общечеловеческих ценностей, наци-

ональных традиций, формирование основ гражданственности, уважение к своему коллективу, как основа формиро-

вания самосознания. 

Комплексы общеразвивающих упражнений для повышения физической подготовленности к освоению элементов 

дзюдо. 
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Рекомендации к недельному двигательному режиму в соответствии с требованиями 1 - 2 ступени ГТО. 

Специально-подготовительные упражнения дзюдо. 

1 класс. 

Упражнения - движения животных, птиц, насекомых: курица (исходное положение (далее - и.п.) присед, руки за го-

ловой, спина прямая), гусеница (исходное положение стоя на коленях, упор на пальцы стопы, ладони вместе, вы-

прямить руки в локтях, лечь на живот, подтянуть колени к туловищу), паучок (исходное положение упор руками 

сзади, опора на стопы, движение лицом вперед). 

Ходьба, бег: ходьба на коленях, на коленях с зашагиванием; бег скрестным шагом правым (левым) боком. 

Перемещения: в упоре на кистях и коленях, в упоре на кистях и стопах. 

Перекаты: из упора лежа на локтях, из упора на локтях и коленях, из упора на кистях и коленях, перекат из седа 

(руки на голенях), перекат из стойки ноги врозь, перекат из седа с фиксацией стоп руками. 

Положения: по отношению к татами (упор лежа, высед), по отношению к партнеру в стойке (лицом к лицу, лицом к 

затылку, боком к груди); по отношению к партнеру в партере (сверху, снизу). 

Выседы: из седа ноги вместе, из упора на локтях и коленях. 

Группировки из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя); перекаты в группировке из седа, из упора при-

сев, из полуприседа, из стойки ноги врозь, из основной стойки. 

Имитация бросков: упражнения для подсечек с раскачивающимся поясом (махи ногами, сопровождающие движе-

ния пояса). 

2 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Упражнения - движения животных: кенгуру (и. п. присед, руки за голову, туловище ровное, прыжок вперед, при-

земление на всю стопу); горилла (и. п. упор на кулаки, ноги переставляются перед руками, движение боком); кре-

ветка (и. п. лежа на спине, опора на правую стопу, поворот на правый бок, обе руки тянутся к правой голени, то же 

с опорой на левую стопу). 

Базовые положения в партере: стойка на одном колене, высокий партер, высед (по кругу; с продвижением вперед). 

Перевороты партнера в положении лежа: перевороты партнера, стоящего в упоре на кистях и коленях (захватом 

двух рук, рычагом). 
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Базовые положения в стойке: круглый присед, наклон, выпад, равновесие на одной ноге. 

Имитация бросков: упражнения с поясом для подсечек: со скрученным поясом (махи ногами, толкающие пояс). 

3 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Имитация бросков: упражнения для броска отхват - выпад вперед; мах ногой вперед-вверх; выпад вперед одной но-

гой, вынос колена другой ноги вперед (на месте, в движении); упражнения для броска скручиванием вокруг бедра - 

одна нога вперед, другая назад по диагонали; движение рук во время поворота туловища. 

Базовые положения в стойке: наклонный полуприсед, полный присед, подворот. 

4 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Имитационные упражнения. 

С набивным мячом для освоения: подсечек (перекатывание ногой лежащего мяча; толчок подошвой, подъемом сто-

пы по мячу); отхвата (толчок голенью по мячу). 

На гимнастической стенке для освоения отхвата - махи левой, правой ногой с выносом бедра вперед стоя боком к 

стенке, держась рукой за рейку. 

Основы техники дзюдо 

1 класс. 

Этикет дзюдо: рэй - приветствие (поклон); тачи-рэй - приветствие стоя; дза-рэй - приветствие на коленях; оби - по-

яс; завязывание пояса. 

Стойки, передвижения, повороты: фронтальная стойка; передвижение обычными шагами; передвижение пристав-

ными шагами: вперед-назад, влево-вправо, по диагонали; повороты (перемещения тела): на 90° шагом вперед, на 

90° шагом назад. 

Выведение из равновесия: упором ладонями в ладони партнера; с захватом за запястья партнера вперед, назад, 

вправо, влево. 

Самостраховка (с помощью, самостоятельно): при падении назад - изучение конечного положения; отработка амор-

тизирующего удара руками; падение назад из различных исходных положений (сед; присед; упор присев; полупри-

сед; стойка ноги врозь; через партнера, стоящего в упоре на кистях и коленях); при падении на бок изучение конеч-
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ного положения; отработка амортизирующего удара руками; перекат с правого бока на левый, страховка левой ру-

кой, то же в другую сторону; падение на бок из различных исходных положений (сед; присед; полуприсед; стойка 

ноги врозь; через партнера, стоящего в упоре на кистях и коленях). 

Захваты (КУМИ-КАТА). Основной захват: за рукав (ХИКИТЭ) и за отворот (ЦУРИТЭ). 

Выведение из равновесия (КУДЗШИ): вперед-назад, вправо-влево, вперед-вправо и вперед-влево, назад-вправо и 

назад-влево. 

Сковывающие действия: ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ - удержание сбоку. 

Техника в стойке: ХИЗА-ГУРУМА - подсечка в колено; УКИ-ГОШИ - бросок через бедро скручиванием. 

2 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Выведение из равновесия: упором ладонями в ладони партнера; с захватом за запястья партнера вперед-вправо; 

вперед-влево; назад-вправо; назад-влево. 

Стойки, передвижения, повороты: правосторонняя, левосторонняя, защитная стойка; передвижения в разных стой-

ках; повороты на 180° скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали), на 180° скрестными шагами 

(одна назад, другая вперед по диагонали), на 180° круговым шагом вперед, на 180° круговым шагом назад; пере-

движения приставными шагами с поворотами на 90°, 180°; повороты из фронтальной стойки. 

Самостраховка (с помощью, самостоятельно): при падении вперед - изучение конечного положения; отработка 

амортизирующего движения руками "треугольник" из и. п. стоя на коленях; падение вперед из различных исходных 

положений (стойка на коленях; полуприсед; стойка ноги врозь); при падении на бок кувырком - изучение конечного 

положения (как при падении на бок); постановка ладони "опорной" руки; кувырок вперед из и. п. стоя на коленях, 

стоя на одном колене, кувырок из полуприседа (с касанием лопатками татами или мата); принять конечное положе-

ние падения на бок (левый, правый), смягчить удар рукой (левой, правой). 

Сковывающие действия: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ - удержание поперек; КУЗУРЭ-КЭСА-ГАТАМЭ - удержание сбоку 

с захватом из-под руки. 

Освобождение от сковывающих действий: способы ухода от удержаний сбоку, поперек - захват ноги партнера дву-

мя ногами; поворачиваясь на живот. 
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Техника в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ - боковая подсечка под выставленную ногу, О-ГОШИ - бросок через бедро с 

захватом спины, О-УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой. 

3 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Самостраховка: при падении назад, на бок, на бок кувырком, вперед из основной стойки, после небольшого прыжка 

вперед, вверх, после вращения на 360°. 

Сковывающие действия: КАМИ-ШИХО-ГАТАМЭ - удержание со стороны головы, УШИРО-КЭСА-ГАТАМЭ - об-

ратное удержание сбоку. 

Освобождение от сковывающих действий: способы ухода от удержания со стороны головы - поворачиваясь на жи-

вот, перекатом вместе с партнером в сторону; способы ухода от обратного удержания сбоку - захватом ноги партне-

ра двумя ногами; поворачиваясь на живот. 

Комбинации из изученных элементов: 

1. И. п. фронтальная стойка, передвижение приставными шагами вправо (2 шага), падение на бок (вправо), и. п.; пе-

редвижение приставными шагами влево (2 шага), падение назад, и. п. 

2. И. п. партнер в высоком партере, выполнить переворот рычагом и переход на удержание со стороны головы; и. п. 

3. И. п. партнер в высоком партере, выполнить переворот захватом двух рук и переход на удержание сбоку с захва-

том из-под руки. 

Самостоятельное составление комбинаций из изученных элементов. 

Техника в стойке: КО-УЧИ-ГАРИ - подсечка изнутри, ТАИ-ОТОШИ - передняя подножка, О-СОТО-ГАРИ - бросок 

отхватом. 

4 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Сковывающие действия: ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ - удержание верхом; КАТА-ГАТАМЭ - удержания с фиксацией 

плеча головой. 

Освобождение от сковывающих действий: способ ухода от удержания верхом захватом ноги партнера двумя нога-

ми. 

Комбинации из изученных элементов: 
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1. И. п. - фронтальная стойка, передвижение приставными шагами (4 шага влево), поворот направо на 90°, круглый 

присед, 4 шага вперед, равновесие на правой ноге (руки согнуты, прижаты к туловищу), и. п. 

2. И. п. - фронтальная стойка, поворот направо на 180° скрестным шагом, 2 шага назад, выпад вправо, приставить 

ногу, два шага вперед, поворот на 180° налево, и. п. 

3. И.п. - партнер в высоком партере, переворот рычагом переход на удержание сбоку с захватом своей ноги; 

4. И.п. партнер в высоком партере, переворот захватом двух рук - обратное удержание сбоку. Самостоятельное со-

ставление комбинаций из изученных элементов. 

Техника в стойке: ЦУРИКОМИ-ГОШИ - бросок через бедро с захватом отворота; ИППОН-СЭОЙ-НАГЭ - бросок 

через спину с захватом руки под плечо; ОКУРИ-АШИ-БАРАИ - боковая подсечка в темп шагов. 

Основы тактики. 

1 класс. 

Взаимодействие с партнером (и. п. фронтальная стойка, захват за запястья партнера; упор ладонями в ладони парт-

нера): сближение с партнером; отдаление от партнера; взаимодействие с партнером в партере (переворот партнера 

со спины на живот, с живота на спину). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: "Черепашка", "Крокодил и броненосец", "Король татами". 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: "Поединок на равновесие", "Поезд", "Два барашка", "Ло-

шадка". 

Поединки. В партере, в стойке по упрощенным правилам. 

2 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Взаимодействие с партнером: усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия партнера вперед, из и. п. 

фронтальная стойка, захват за запястья партнера (тяга двумя руками на себя; тяга левой рукой, толчок правой ру-

кой; тяга правой рукой, толчок левой рукой); усилия дзюдоиста, направленные на нарушение равновесия партнера 

назад из и. п. фронтальная стойка, упор ладонями в ладони партнера (толчок партнера назад двумя руками на месте; 

толчок партнера назад двумя руками с подшагиванием). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: "Зайцы-силачи"; "Шкатулка с секретом"; "Хвостики"; 

"Кресло-качалка". 
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Игровые задания с элементами противоборства в стойке: "Туннель"; "Гром и молния". 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки в партере на выполнение удержания 

сбоку, удержания поперек с неполным сопротивлением партнера; из различных исходных положений (сидя спина к 

спине, лежа на спине, лежа на животе; лицом друг к другу); с судейством. 

Поединки. В партере, в стойке, с преследованием после бросков по упрощенным правилам. 

3 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Взаимодействие с партнером: выход на удержания из различных исходных положений (партнер на боку, на спине, 

на животе); уходы от удержаний сбоку, поперек изученными способами за обусловленное время (с неполным со-

противлением партнера). 

Игровые задания с элементами противоборства в партере: задания "в теснение" в исходных положениях - партнеры 

сидят спина к спине; оба партнера на животе, правым плечом к левому плечу партнера; оба партнера лежат на 

спине, правым (левым) плечом к правому (левому) плечу партнера; оба партнера в упоре на локтях (кистях) и коле-

нях. 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: задания "в касание" обусловленной части тела партнера 

(оба партнера выполняют одинаковое задание) с перемещением в "квадрате" 2 x 2 м - коснуться любой рукой обу-

словленного места на теле партнера - локтя правой руки, левого плеча, спины, правой стороны живота; оба партне-

ра выполняют разные задания - один касается правой рукой обусловленных мест на правой стороне тела партнера - 

локоть, плечо, лопатка; другой касается левой рукой тех же мест на правой стороне тела партнера. 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки в партере на выполнение удержаний 

сбоку, поперек, со стороны головы, удержания сбоку с захватом из-под руки с неполным сопротивлением партнера; 

из различных исходных положений (сидя, лежа); с уходом от удержаний изученными способами. 

Поединки по упрощенным правилам. Тренировочные, с судейством. 

4 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Перемещения с партнером: и. п. - фронтальная стойка, захват за запястья партнера в различных направлениях (впе-

ред, назад, вправо, влево, вперед-вправо, вперед-влево, назад-вправо, назад-влево). 
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Игровые задания с элементами противоборства в партере: задания "в касание" партнеры в исходных положениях - 

на коленях; одна нога на колене, другая нога на стопе; в приседе - коснуться правой рукой правого плеча, правого 

локтя, правой лопатки партнера, то же левой рукой. 

Игровые задания с элементами противоборства в стойке: задания "в теснение" в "квадрате" 2 x 2 м двумя руками, 

одной рукой (ладонь к ладони); теснение из "коридора" 1 м (ладонь к ладони) один игрок - атакующий, другой иг-

рок - защищающийся; обоюдное теснение в сторону, правое плечо рядом с левым плечом партнера (и наоборот). 

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: учебные поединки в партере на выполнение изученных 

удержаний: с неполным сопротивлением партнера; с обоюдным сопротивлением; с выполнением заданного удер-

жания; с судейством. 

Поединки по упрощенным правилам. Тренировочные, с судейством. 

Содержание модуля "Дзюдо" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России через достижения российских 

борцов-дзюдоистов и национальной сборной команды страны по дзюдо; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами дзюдо; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 
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При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

умение владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем; 

умение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

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

умение признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

дзюдо в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с пла-

нируемыми результатами в дзюдо, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных усло-

вий; 

умение понимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, ответственно выполнять свою часть работы; 

умение планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последователь-

ность выбранных действий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

ошибок при выполнении технических и тактических действий дзюдо. 

При изучении модуля "Дзюдо" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий дзюдо, правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий дзюдо; 
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сформированность знаний по истории возникновения дзюдо, и олимпийском движении, биографические данные 

первых олимпийских чемпионов по дзюдо и великих спортсменах; 

умение ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в дзюдо, применять изученную терминологию на 

практике; 

понимание значения занятий дзюдо как средства укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий дзюдо со сверстниками, организация и проведение 

со сверстниками подвижных игр с различными элементами дзюдо; 

знание правил рационального дыхания в процессе выполнения физических упражнений; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

умение применять методы контроля и самоконтроля физической подготовленности (с использованием простейших 

тестов); 

знать организационные команды и приемы, уметь выполнять строевые упражнения (построения, перестроения, по-

вороты, передвижения); 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов, на месте 

и в движении, упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования 

техники и тактики дзюдо; 

умение демонстрировать этикет дзюдо; 

способность выполнять различные упражнения из арсенала дзюдо: стойки, передвижения, повороты разными спо-

собами; выведение партнера из равновесия в разных направлениях; самостраховка (при падении назад, на бок, на 

бок кувырком, вперед) в различных условиях; сковывающие действия в партере (удержание верхом; удержания с 

фиксацией плеча головой); технические действия в стойке (подсечка в колено; бросок через бедро скручиванием; 

боковая подсечка под выставленную ногу, бросок через бедро с захватом спины, зацеп изнутри разноименной но-

гой; бросок через бедро с захватом отворота, бросок через спину с захватом руки под плечо, боковая подсечка в 

темп шагов); стойки, передвижения, повороты разными способами и другие элементы; 

способность выполнять тактические элементы дзюдо: перемещения с партнером в различных направлениях; выпол-

нение игровых заданий с элементами противоборства в партере "в касание", в стойке "в теснение"; основы тактики 
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поединков по упрощенным правилам на выполнение изученных удержаний, с неполным сопротивлением партнер, с 

обоюдным сопротивлением, с выполнением заданного удержания, с судейством; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, орга-

низованность, ответственность; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке и оценку по-

казателей физической подготовленности."; 

 

Модуль «Тэг-регби». 

Пояснительная записка модуля «Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на уровне начального общего образования раз-

работан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни обучающихся, знакомит их с новым для многих ви-

дом спорта регби в адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает возможность ребёнку вы-

брать для себя путь развития в командном виде спорта. Занятия тэг-регби обеспечивают постоянную двигательную 

активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе начального обучения лежит игровая деятель-

ность с элементами регби (игровые упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка 

обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа. Алго-

ритм обучения тэг-регби делает возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет ком-

плексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных качеств и социальных функций занимающих-

ся. 

Целью изучения модуля «Тэг-регби» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры 

и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, веде-

нию здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств регби. 
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Задачами изучения модуля «Тэг-регби» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами тэг-

регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура» средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям тэг-регби, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» доступен для освоения всеми обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных орга-

низациях.  

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля «Тэг-регби» поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школь-

ных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Тэг-регби» может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по тэг-регби с выбором различных элементов тэг-регби, с учётом возраста и физической подготовленно-

сти обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Тэг-регби». 

Знания о тэг-регби. 

История регби. Правила игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе самостоятельных. Форма и экипировка 

занимающегося тэг-регби.  

Гигиена и самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Комплексы упражнений для развития различных физических качеств регбиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Знание игровых амплуа. Основные тер-

мины тэг-регби. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: сознательность, смелость, выдержка, реши-

тельность, настойчивость. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и каникул.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 



376 

 

Тестирование уровня физической подготовленности в тэг-регби. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки во время 

занятий тэг-регби. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): Перестрелка», «Веселые старты», «Регбийные салки», «Салки с передачей 

мяча между водящими», «Салки вдвоем», «Салки втроем», «Салки в четверках», «Салки-пятнашки», «Пятнашки с 

городом», «Колдунчики», «Собачки», «Собачки в квадрате», «Собачки 4 против 2» «Осалить конкретного игрока», 

«Осаль в цепи последнего», «Штандр регбийным мячом», «Закрой игрока и перехвати передачу», «Пионербол дву-

мя регбийными мячами», «Выполни заданное количество передач», «Ботва», «Регбийные рыбаки и рыбки», «Тэг-

регби 3х3 по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака города по выбору». 

Индивидуальные технические действия: 

Техника владения регбийным мячом: 

стойки и перемещения; 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и приземление мяча;  

финты;  

передвижения с мячом по площадке; 

передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 

передачи в колоннах с перемещениями; 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 

Тактические взаимодействия: 

в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению.  

Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

Содержание модуля «Тэг-регби» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 
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При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении общих 

целей при совместной деятельности в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной дея-

тельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и ассо-

циального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзыв-

чивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, каче-

ственно повышающих результативность выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, по тэг-регби; 
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата в учебной и игровой деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвен-

таря и оборудования, организации места занятий. 

При изучении модуля «Тэг-регби» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

знания истории и развития регби, положительного их влияния на укрепление мира и дружбы между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, закаливания, воспитания физических ка-

честв человека и профилактикой вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражне-

ния различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, объективно оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре и тэг-регби, грамотно пользоваться по-

нятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть информационными жестами судьи. 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индиви-

дуальные комплексы для физической подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических качеств, освоения технических действий в тэг-

регби, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-регби, правил личной гигиены, знание требова-

ний к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со сверстниками, организации и проведения со 

сверстниками подвижных игр средствами тэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений уровня 

физической подготовленности в тэг-регби. 
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Модуль «Плавание». 

Пояснительная записка модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне начального общего образования разработан 

для обучающихся 2 – 4 классов с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе об-

разования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют большое 

оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является жизненно необходимым 

навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчаст-

ные случаи при нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья обучающихся,, комплексно вли-

яют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а также являются 

важным средством закаливания. 

При реализации модуля владение различными способами плавания обеспечивает у обучающихся развитие таких 

физических качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость. 

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, са-

мообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Плавание» является обучение плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, 

формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотива-

ции к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через за-

нятия физической культурой и спортом с использованием средств плавания. 

Задачами изучения модуля «Плавание» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники плавания, безопасному поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических 

ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами плавания с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами плавания, в том числе, для самореализа-

ции и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повы-

шенный интерес и способности к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревно-

ваниях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по 

легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных мероприятиях. 
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По итогам прохождения модуля по плаванию у обучающихся возможно сформировать общие представления о пла-

вании, навыки плавания и умения применять их в различных условиях, обучить основам техники различных спосо-

бов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на отдыхе у воды и в критических ситуаци-

ях.  

Модуль «Плавание» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по плаванию с выбором различных элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленно-

сти обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём во 2, 3, 4 

классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём во 2, 3, 4 классах – по 34 ча-

са). 

Содержание модуля «Плавание». 

Знания о плавании. 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе.  

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду). 

Характеристика стилей плавания. 

Достижения отечественных пловцов на мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Игры и развлечения на воде. 

Словарь терминов и определений по плаванию. 
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Общие сведения о размерах плавательных бассейнов, организованных местах купания на открытых водоемах, ин-

вентаре и оборудованию для занятий плаванием. 

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развития физических ка-

честв. 

Режим дня при занятиях плаванием. Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, раздевалке, на воде), на 

открытых водоемах. Форма одежды для занятий плаванием. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий плаванием, купания. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной экипировке) для занятий плаванием. Ре-

жим дня юного пловца.  

Выбор и подготовка места для купания в открытом водоеме. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий плаванием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий пла-

ванием. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами плавания во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в плавании. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для плавания. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой: упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлени-

ем воды, погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде, всплывания и лежания на воде, вы-

дохи в воду, скольжения. 

Подвижные игры с элементами плавания и развлечения на воде: игры, включающие элемент соревнования и не 

имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные игры. 
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Игры: на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды, с погружением в воду с головой и открыванием глаз 

в воде, с всплыванием и лежанием на воде, с выдохами в воду, с прыжками в воде, с мячом. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения технике спортивных спо-

собов плавания – кроль на груди и кроль на спине, брасс (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с 

неподвижной опорой, с подвижной опорой, без опоры). 

Учебные прыжки в воду. 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде): упражнения для изучения старта из 

воды, упражнения для изучения открытого плоского поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в 

брассе. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Плавание» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием. 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами плавания, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с 



384 

 

планируемыми результатами в плавании, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных 

условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

ошибок при выполнении технических приёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля «Плавание» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных возможностей основных систем организма 

и укрепления здоровья человека; 

умение преодолевать чувство страха перед водой и быстро осваиваться в водной среде после прыжка и длительного 

погружения; 

умение характеризовать двигательные действия, относящиеся к стилям плавания: брасс, кроль на груди, кроль на 

спине; 

знание правил проведения соревнований по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение держаться на воде в безопорном положении, лежать на воде в положениях на груди и на спине, правильно 

дышать, находясь в воде, работать с плавательным инвентарем; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие ком-

плексы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий плаванием; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий плаванием в плавательном 

бассейне, на открытых водоемах в различное время года, правилами купания в необорудованных местах; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий плаванием, применять средства 

восстановления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения на суше для повышения 

уровня общего физической подготовленности, развития основных физических качеств и предварительной подго-

товки к освоению упражнений в воде; 
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участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, фестивалей, конкур-

сов по плаванию; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в плавании, участие в соревнованиях 

по плаванию. 

 

Модуль «Хоккей». 

Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне начального общего образования разработан с це-

лью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спор-

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, ин-

теллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределе-

нию. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечивает эффективное развитие 

физических качеств и двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжела-

тельность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами 

(смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять 

своими эмоциями). 

Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

хоккея. 

Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея в частности; 

формирование общих представлений о хоккее, его истории, возможностях и значении в процессе укрепления здоро-

вья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культу-

ры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необхо-

димые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами вида спорта «хоккей»; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способно-

сти к занятиям хоккеем, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных ор-

ганизациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по гим-

настике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, в освоении образовательных программ в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
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Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Хоккей». 

Знания о хоккее. 

История зарождения хоккея. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх 

Разновидности хоккея. Правила соревнований по виду спорта «хоккей». 

Хоккейный словарь терминов и определений. 

Размеры хоккейной ледовой площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудование для игры в хоккей. 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь). Роль капитана 

команды. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем 

организма и развития физических качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье формирующие факторы и сред-

ства. 
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Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов и мероприятия по их 

предупреждению. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами хоккея, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голено-

стопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами хоккея. 

Основы организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий хоккеиста, в том числе имитацион-

ные упражнения хоккеиста (в зале, на катке). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по хоккею. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея. 
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Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков игры в хоккей. Эстафеты, направленные 

на воспитание физических качеств и специальных навыков. 

Технические элементы хоккея при передвижении на коньках (бег, повороты, торможения и остановки, старты, 

прыжки): 

передвижение по резиновой и уплотненной снежной дорожке; 

основная стойка (посадка) хоккеиста; 

скольжение на двух коньках с опорой руками на стул; 

скольжение на двух коньках с попеременным отталкиванием левой и правой ногой; 

скольжение на левом коньке после толчка правой ногой и наоборот; 

бег скользящими, короткими, шагами, спиной вперед, не отрывая коньков ото льда, спиной вперед переступанием 

ногами; 

выпады, глубокие приседания на двух ногах; 

падения на колени в движении с последующим быстрым вставанием; 

повороты по дуге влево и вправо не отрывая коньков ото льда, по дуге толчками одной (внешней) ноги (переступа-

нием) по дуге переступанием двух ног; 

торможение «полуплугом» и «плугом», остановки; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими ускорениями в заданные направления;  

прыжки толчком двумя ногами вперед, в сторону. 

Технические элементы владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары, остановки, прием). Броски 

шайбы. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической культурой и активного отдыха; 
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способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвен-

таря и оборудования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий хоккеем как средством укрепления здоровья, закаливания и воспитания физических 

качеств человека; 

знания по истории возникновения игры в хоккей, достижениям отечественной сборной команды страны на чемпио-

натах мира, Европы, Олимпийских играх; 

представление о разновидностях хоккея и основных правилах игры в хоккей с шайбой, составе хоккейной команды, 

роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь); 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, корригирующей направленности, 

подготовительного, специального воздействия для занятий хоккеем, для воспитания физических качеств и двига-

тельных способностей, индивидуальных технических элементов хоккея, методики их выполнения; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем, правил личной гигиены, знание требова-

ний к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий хоккеем; 

приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

 знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем со сверстниками, организации и проведения со 

сверстниками подвижных игр с элементами хоккея; 

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на воспита-

ние быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных суставов; 

выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста в том числе имитационные упражнения хок-

кеиста (в зале, на катке), технические элементы хоккея в передвижении на коньках: бег, повороты, торможения и 

остановки, старты, прыжки; 

выполнение свободного передвижения на коньках по площадке с использованием различных видов перемещений; 
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выполнение технических элементов владения клюшкой и шайбой (ведение, передачи, броски, удары, остановки, 

прием), основные способы держания клюшки (хваты) и простые тактические действия (индивидуальные и группо-

вые), простые технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание шайбы; 

выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия, терпи-

мости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем. 

 

Модуль «Футбол». 

Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне начального общего образования разра-

ботан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством физического воспитания, 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личност-

ному и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и развивать чув-

ство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с дру-

гом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо научиться выстраивать отношения с други-

ми игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на ре-

зультат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 
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Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: повышают общий 

объём двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правиль-

ное физическое развитие.  

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и тактической сто-

роны игры как для мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболевае-

мость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры 

и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, веде-

нию здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма обучающихся, 

укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение культуры без-

опасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и корригирующей направленности посред-

ством освоения технических действий в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных представлени-

ях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, физическом развитии обу-

чающихся; 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в футболе в образовательной деятельности, 

физкультурно-оздоровительной деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игро-

вой деятельности средствами футбола; 
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удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом сред-

ствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в со-

ревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных ор-

ганизациях. Расширяет и дополняет компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирова-

ния новых двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объ-

ёма двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по лег-

кой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

выполнению норм ГТО и участию в спортивных мероприятиях.  

Учебный модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 

2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Футбол». 

Знания о футболе. 

История зарождения футбола, как вида спорта, в мире и в Российской Федерации. 

Легендарные отечественные и зарубежные игроки, тренеры.  

Достижения сборных команд страны по футболу на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. 

Футбольный словарь терминов и определений. Спортивные дисциплины вида спорта «Футбол». 

Состав футбольной команды, функции игроков в команде, роль капитана команды. 

Правила безопасности и культура поведения во время посещений соревнований по футболу, правила поведения во 

время занятий футболом. 

Футбол, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Правила личной гигиены во время занятий футболом. Требование к спортивной одежде и обуви, спортивному ин-

вентарю.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий футболом. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой, соблюдение питьевого ре-

жима. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях футболом. Основы организации самостоятельных 

занятий футболом. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола со сверстниками в активной досуговой деятельно-

сти. 

Составление комплексов различной направленности: утренней, корригирующей и дыхательной гимнастики, упраж-

нений для профилактики плоскостопия и развития физических качеств. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 
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Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений с мячом и без мяча. Техника передвижения и специ-

ально-беговые упражнения.  

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, технических приемов и упражнений на ча-

стоту движений ног. 

Подвижные игры без мячей и с мячами. Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами 

футбола. 

Индивидуальные технические действия с мячом: 

ведение мяча ногой – внутренней частью подъема, внешней частью подъема, средней частью подъема, внутренней 

стороной стопы; 

развороты с мячом – подошвой, внешней стороной стопы, внутренней стороной стопы; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, средней частью подъема, 

внутренней частью подъема; 

остановка мяча ногой – подошвой, внутренней стороной стопы; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» в сторону. 

Игровые упражнения в парах, в тройках и тактические действия (в процессе учебной игры и соревновательной дея-

тельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревновательных по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе.  

Содержание учебного модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, чувства гордости, уважения к Отечеству через знания истории о достижениях сборных 

команд страны по футболу на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх и современного состояния развития 

футбола в Российской Федерации; 



397 

 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях, дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие метапредметные результаты: 

формирование способности понимать цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её осуществ-

ления; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

футбола в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные действия с пла-

нируемыми результатами в футболе, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных усло-

вий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

ошибок при выполнении технических приёмов футбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

При изучении учебного модуля «Футбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие предметные результаты: 

понимание о роли и значении занятий футболом, как средством укрепления здоровья, закаливания, развития физи-

ческих качеств человека;  

соблюдение правил личной гигиены, безопасного поведения во время занятий футболом и посещений соревнований 

по футболу, требования к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий футболом;  



398 

 

формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями физического 

развития и основных физических качеств; 

организация самостоятельных занятий футболом, подвижных игры специальной направленности с элементами фут-

бола со сверстниками; 

выполнение комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстроты, 

ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий футболиста; 

выполнение различных видов передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, темпа и 

дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение индивидуальных технических приемов владения мячом: ведение, развороты, удары по мячу ногой, 

остановка и (или) прием мяча, обманные движения («финты»); 

выполнение тактических комбинаций: в парах, в тройках и тактических действия (в процессе учебной игры и со-

ревновательной деятельности); 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовленности, техниче-

ской подготовки обучающихся; 

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет; 

участие в учебных играх и фестивалях в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным пра-

вилам; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, региональ-

ном, всероссийском уровнях; 

проявление волевых, социальных качеств личности, организованности, ответственности в учебной, игровой и со-

ревновательной деятельности; 

проявление уважительных отношение к одноклассникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях футболом. 

 

Модуль «Фитнес-аэробика». 

Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 
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Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне начального общего образования разра-

ботан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жиз-

ни подрастающего поколения. В сочетании с другими видами физических упражнений фитнес-аэробика и ее эле-

менты могут эффективно использоваться в различных формах физического воспитания обучающихся, в том числе 

рекреативной и кондиционной направленности. Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различ-

ной направленности.  

Применение в общеобразовательной организации методик фитнес-аэробики гарантирует обучающимся правильное 

развитие функциональных систем организма, правильную осанку, легкую походку, является отличной профилакти-

кой сколиоза и плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально-волевые качества, 

закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

Целью изучения модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к со-

хранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

Задачами изучения модуля «Фитнес-аэробика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами различных видов фитнес-

аэробики; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества средствами 

фитнес-аэробики; 

популяризация вида спорта «фитнес-аэробика» среди детей и вовлечение большого количества обучающихся в за-

нятия фитнес-аэробикой; 

способствование развитию у обучающихся творческих способностей; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического раз-

вития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразователь-

ных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов в фитнес-аэробике, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Фитнес-аэробика». 
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Знания о фитнес-аэробике. 

История развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта) в России.  

Классификация видов фитнес-аэробики, современные тенденции её развития.  

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой в хореографическом зале. Воспитание мо-

рально-волевых качеств во время занятий фитнес-аэробикой. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.  

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде для занятий фитнес-аэробикой. Правила использования 

спортивного инвентаря для занятий фитнес-аэробикой. 

Тестирование уровня физической подготовленности обучающихся в фитнес-аэробике. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных 

способностей). 

Изучение техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученные 

на уровне начального общего образования.  

Классическая аэробика: 

базовые элементы низкой интенсивности, простейшие шаги и соединения шагов, базовые элементы без смены ли-

дирующей ноги (унилатеральные); 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

основные движения руками; 

выполнение упражнений без музыкального сопровождения и с ним; 

выполнение комбинации классической аэробики. 

Степ-аэробика: 
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базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; 

движения руками; 

выполнение упражнений и комплексов степ-аэробики с музыкальным сопровождением и без него; 

Хореографическая и музыкальная подготовка. 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения классического экзерсиса), воспитание эмоциональности и кра-

соты движений, воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и движений. Ос-

новы музыкальной грамоты. Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». 

Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния развития фитнес-

аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-

аэробике; 
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проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 

При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умения контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки. 

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие предметные результаты: 

знания истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

представления о роли и значении занятий фитнес-аэробикой как средства укрепления здоровья, закаливания и раз-

вития физических качеств человека; 

навыки безопасного поведения во время занятий фитнес-аэробикой, посещений соревнований по фитнес-аэробике, 

правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий фитнес-

аэробикой; 
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 навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показа-

телями физического развития и основных физических качеств; 

способность анализировать технику выполнения упражнений фитнес-аэробики и находить способы устранения 

ошибок; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и высокой интенсивности со сменой (и без 

смены) лидирующей ноги; 

знание последовательности выполнения упражнений фитнес-аэробики; 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при составлении комплекса фитнес-

аэробики; 

умение выполнять комплексы на 8–16–32 счета из различных видов фитнес-аэробики с предметами и без, с музы-

кальным сопровождением и без него; 

знание основ музыкальных знаний грамоты (понятия: музыкальный квадрат, музыкальная фраза), формирование 

чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

владение терминологией из основных видов фитнес-аэробики и конкретные разучиваемые простые упражнения 

этих видов, их функциональный смысл и направленность действий. 

 

Модуль «Спортивная борьба». 

Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на уровне начального об-

разования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физи-

ческому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обуча-

ющихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному са-

моопределению. 
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Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического воспитания и включает всё многообразие 

двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффектив-

ное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использова-

нием средств вида спорта «спортивная борьба». 

Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами спортивной борьбы, и со-

здание необходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими об-

щеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «спортив-

ная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих по-

вышенный интерес и способности к занятиям спортивной борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к уча-

стию в соревнованиях; 
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выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразова-

тельных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлети-

ка, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по спортивной борьбе с выбором различных элементов борьбы, с учётом возраста и физической подго-

товленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Спортивная борьба». 

Знания о спортивной борьбе. 
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История зарождения и развития спортивной борьбы. Известные отечественные борцы и тренеры. Достижения оте-

чественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и первенствах и российских клубов на европейской 

спортивной арене. 

Разновидности спортивной борьбы (вольная, греко-римская, женская вольная). 

Размеры борцовского ковра, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование для занятий спортивной борьбой. 

Весовые категории. 

Основные правила соревнований по спортивной борьбе (вольная, греко-римская). Судейская коллегия, обслужива-

ющая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи.  

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

Спортивная борьба как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой. Режим дня при занятиях борьбой. Правила 

личной гигиены во время занятий спортивной борьбой. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий спортивной борьбой. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий спортивной борьбой. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры, игры с элементами единоборств и правила их проведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами спортивной борьбы, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирова-

ния осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепле-

ния голеностопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами спортивной борьбы. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Основы анализа собственной собственных занятий, игр с элементами борьбы, игры своей команды и игры команды 

соперников. 
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Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий борца. 

Разминка, её роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по спортивной 

борьбе. Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала спортив-

ной борьбы. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

Подвижные игры и игры с элементами борьбы с предметами и без, эстафеты с элементами спортивной борьбы. Эс-

тафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника перемещения борца (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки), поня-

тия и характеристика технических действий в стойке и в партере, защит и контрприёмов, их названия и техника вы-

полнения. Характеристика способов тактической подготовки в спортивной борьбе, её компоненты и разновидности. 

Учебные поединки (борьба лёжа, борьба в партере, борьба на коленях). 

Игры с элементами единоборств, технико-тактической подготовка борца. Участие в соревновательной деятельно-

сти. 

Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

борцов и национальной сборной команды страны по спортивной борьбе; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
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проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по спортив-

ной борьбе; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досу-

говой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 
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обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий спортивной борьбой как средством укрепления здоровья, закаливания и развития фи-

зических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения спортивной борьбы в мире и в Российской Федерации; 

представление о разновидностях спортивной борьбы и основных правилах ведения поединков, борцовской терми-

нологии, весовых категориях; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий спортивной борьбой, правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий борьбой; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий спортивной борьбой со сверстниками, организация 

и проведение со сверстниками подвижных игр с элементами единоборств, выполнения упражнений специальной 

направленности из арсенала спортивной борьбы; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на раз-

витие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий борца, ме-

тодики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений и двигательных действий: бег, прыжки, остановки, поворо-

ты с изменением скорости, темпа и дистанции, лазания и метания в учебной, игровой и соревновательной деятель-
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ности, а также акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, перевороты боком, перевороты раз-

гибом и другие элементы. 

специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и гимнастический мост, передвижения на 

мосту, забегания на борцовском мосту, перевороты и другие упражнения. 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приёмы) базовой техники в партере и полустойке; 

способность анализировать выполнение технического действия (приёма) и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных поединках по упрощенным правилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценивать 

показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, орга-

низованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения и взаимодействия, терпи-

мости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях по спортивной 

борьбе. 

 

Модуль «Флорбол». 

Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спор-

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределе-

нию. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, 

борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по 
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мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибко-

сти) и двигательных навыков. Флорбол как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, кол-

лективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость 

и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

вида спорта «флорбол». 

Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами флорбола, и создание не-

обходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими об-

щеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флор-

бол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
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выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных орга-

низациях.  

Интеграция модуля «Флорбол» поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по 

гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической подготовленно-

сти обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Флорбол». 

Знания о флорболе. 

История зарождения флорбола. Известные отечественные флорболисты и тренеры. Достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых первенствах и российских клубов на европейской спортивной арене. 
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Разновидности флорбола (малый флорбол – 3 на 3, классический флорбол – 5 на 5 полевых игроков). 

Размеры флорбольной площадки, ее допустимые размеры, инвентарь и оборудование для игры во флорбол. 

Основные правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия. обслуживающая соревнования по флорбо-

лу. Жесты судьи.  

Флорбольный словарь терминов и определений. 

Флорбол как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий флорболом. Режим дня при занятиях флорболом. Правила личной 

гигиены во время занятий флорболом. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за флорбольным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий флорболом. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами флорбола, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и 

профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления голено-

стопных суставов. 

Основы организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами флорбола. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий флорболиста. 
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Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по флорболу. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных флорбольных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами флорбола. Эстафеты на развитие физических и специ-

альных качеств. 

Техника перемещения флорболиста (различные способы перемещения: бег, ходьба, остановки, повороты, прыжки) 

и индивидуальные технические приемы владения клюшкой и мячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, пере-

дача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча. 

Ведение мяча: различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка-носок»), без отрыва мяча от 

крюка клюшки, ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом, смешанный способ ведения 

мяча. Передача мяча: броском и ударов, низом и верхом, с неудобной стороной. Прием мяча: прием мяча с уступа-

ющим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), 

с удобной или неудобной стороны, прием мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой. Бросок мяча: за-

метающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с 

неудобной стороны, удар по летному мячу. Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробро-

сом мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов). Отбор мяча (в момент при-

ема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. Розыгрыш 

спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

Техника игры вратаря: 

стойка (высокая, средняя, низкая); 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, на коленях толчком одной или двумя ру-

ками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование – отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, 

головой, ловля – одной или двумя руками, накрывание); 

элементы техники нападения (передача мяча рукой). 
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Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические комбинации и различные взаимодействия в па-

рах, тройках, группах, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в дей-

ствиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры во флорбол. Упрощенные игры в технико-тактической подготовке флорболистов. Участие в соревно-

вательной деятельности. 

Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной 

сборной команды страны по флорболу; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами флорбола; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 

При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

168.4.10.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий флорболом как средством укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения игры во флорбол в мире и в Российской Федерации; 
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сформированность представлений о разновидностях флорбола и основных правилах вида спорта «флорбол», флор-

больной терминологии, составе флорбольной команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде 

(форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь); 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий флорболом, правил личной гигиены, требова-

ний к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий флорболом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий флорболом со сверстниками, организация и прове-

дение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами флорбола; 

умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на раз-

витие быстроты, ловкости, гибкости, специальных упражнений для формирования технических действий флорбо-

листа, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений: бег, прыжки, остановки, повороты с изменением скорости, 

темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) владения клюшкой и мячом (ведение, 

удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча), основные спо-

собы держания клюшки (хваты), базовые технические элементы (приемы) игры вратаря: стойка, элементы техники 

перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, элементы техники нападения; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках, тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде; 

способность анализировать выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

умение выполнять контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценивать 

показатели физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, орга-

низованность, ответственность; 
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способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения и взаимодействия, терпи-

мости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях флорболом. 

 

Модуль «Легкая атлетика». 

Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на уровне начального общего обра-

зования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: быстроту, выносливость, си-

лу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются 

общедоступными благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 

можно заниматься практически повсеместно и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное значение, так как владение 

основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека. Легко-

атлетические дисциплины играют важную роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех 

видах спорта. Беговые виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние на им-

мунную систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояние организма к воздействию 

низких температур, простудным заболеваниям.  

Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыж-

ков и метаний) как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использова-

нием средств легкой атлетики. 

Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной активности; 



420 

 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на занятиях на стадионе (спортивной 

площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении соревнований по кроссу и различным 

эстафетам, отдыхе на природе, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами различных видов легкой атлетики 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой атлетики, в том числе, для само-

реализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные клу-

бы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического разви-

тия и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях.  

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей 

по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучаю-
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щихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и уча-

стию в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Легкая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по легкой атлетике, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Легкая атлетика». 

Знания о легкой атлетике. 

Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. 

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания). 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.  

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, закаливания организма человека и развития 

физических качеств. 

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. 
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Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спортив-

ном зале) и на местности. 

Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой. Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (легкоатлетической экипировки) для занятий различны-

ми видами легкой атлетики. 

Режим дня юного легкоатлета. 

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой на стадионе, вне стадиона, в легкоатлетическом манеже 

(спортивном зале). 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами легкой атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий раз-

личными видами легкой атлетики. 

Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков и метаний во время активного отдыха и ка-

никул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах легкой атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики (на стадионе, в легкоатлетическом манеже (спор-

тивном зале): 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

игры сюжетного характера; 

командные игры; 

беговые эстафеты; 
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сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетание бега, прыжков и метаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения основам техники бега, 

прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, построенной по принципу эстафет в 

различных видах легкой атлетики с сочетанием элементов бега, прыжков и метаний. 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой атлетике. Участие в соревновательной дея-

тельности. 

Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и первенствах, чемпионатах 

Европы и Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении общих 

целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в решении проблем в процессе за-

нятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой атлетики; 
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понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвен-

таря и оборудования, организации места занятий видами лёгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 
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сформированность представлений о различных видах бега, прыжков и метаний, их сходстве и различиях, простей-

ших правилах проведения соревнований по легкой атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок и соревнований по легкой атлетике и в 

повседневной жизни, личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имита-

ционных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкой атлетики во время активного 

отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, особенно в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 

 

Модуль «Подвижные шахматы». 

Пояснительная записка модуля «Подвижные шахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» (далее – модуль по подвижным шахматам, шахматы) на уровне начального общего 

образования разработан для обучающихся 1–2 классов с целью оказания методической помощи учителю физиче-

ской культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современ-

ных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обу-

чения по различным видам спорта. 

В образовательной деятельности шахматная игра обладает богатейшим образовательным, воспитательным, спор-

тивным, культурным, духовным и коммуникативным потенциалом. Шахматы развивают логику, требуют концен-

трации внимания, быстроты принятия решений – все эти качества присущи подвижным играм, которые можно ис-

пользовать для ознакомления детей с основами шахматной игры. 

Модуль «Подвижные шахматы», разработанный на основе обычных подвижных игр и эстафет, позволяет изучать 

правила шахматной игры непосредственно на уроках физической культуры в образовательных организациях. Эста-

феты и игры с шахматной тематикой могут включаться в стандартные уроки. Этого достаточно, чтобы обучающие-

ся овладевали базовыми сведениями о шахматах непосредственно на уроках физической культуры, играя в подвиж-
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ные игры на большой напольной шахматной доске. Правильная организация урока физической культуры с включе-

нием шахматных понятий в эстафеты и подвижные игры делает урок увлекательным и запоминающимся. Преду-

смотрены также дальнейшие занятия шахматами в обычных классах.  

Систематические занятия шахматами развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение эмоциональ-

ного, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Цель изучения модуля «Подвижные шахматы» заключается в овладении обучающимися основами шахматной игры 

как полезным жизненным навыком, формировании у обучающихся стремления к познанию мировых культурных 

достижений и социальному самоопределению, ведению здорового образа жизни и интеллектуальному развитию с 

использованием средств вида спорта «шахматы». 

Задачами изучения модуля «Подвижные шахматы» являются: 

массовое вовлечение обучающихся, в шахматную игру и приобщение их к шахматной культуре; 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной и познавательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

и умственных качеств, повышение функциональных возможностей их организма; 

приобретению знаний из истории развития шахмат, основ шахматной игры, получению знаний о возможностях 

шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, вкладе советских и российских спортсменов-

шахматистов в мировой спорт;  

формирование общих представлений о шахматном спорте, истории шахмат, усвоение правил поведения во время 

шахматных турниров, включая правила безопасности;  

формирование потребности повышать свой культурный уровень, в том числе через занятия шахматами для саморе-

ализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества;  

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуальным видам спорта; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению шахмат и учебно-

му предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях фи-

зической культурой и спортом через изучение шахматной игры; 

популяризация шахмат в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышен-

ный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнова-

ниях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области шахматного спорта. 

Место и роль модуля «Подвижные шахматы». 

Модуль «Подвижные шахматы» предполагает доступность освоения учебного материала по шахматам всеми обу-

чающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкуль-

турно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Модуль по подвижным шахматам формирует специальные компетенции обучающихся для получения первоначаль-

ных знаний о шахматах как о виде спорта, формирования умений и навыков для ведения борьбы в шахматной пар-

тии, овладения техническими приёмами и базовыми сведениями по тактике и стратегии, улучшает возможности по 

развитию памяти и логики, повышения физической и умственной работоспособности. 

Интеграция модуля по подвижным шахматам поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов и участии в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Подвижные шахматы» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по шахматам с выбором различных элементов плавания, с учётом возраста и физической подготовленно-

сти обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуе-

мый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2 классе – 34 часа). 

Содержание модуля «Подвижные шахматы». 

Знания о шахматах. 

История развития шахмат как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных 

шахматистов на мировых первенствах и Всемирных шахматных олимпиадах.  

Характеристика видов шахмат (классические, быстрые, шахматная композиция, компьютерные шахматы, игра в ин-

тернете).  

Базовые сведения о теории шахмат. 

Основные правила проведения соревнований по шахматам. Шахматные часы. Роль судьи соревнований по шахма-

там. Словарь терминов и определений по шахматам.  

Занятия шахматами для развития умственных способностей и укрепления здоровья. Режим дня при занятиях шах-

матами. Сведения о личностных качествах, необходимых шахматисту и способах их развития. Значение занятий 

шахматами для формирования положительных качеств личности человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях шахматами. 

Способы физкультурной и шахматной деятельности на уроках физической культуры.  

Способы физкультурной деятельности:  

подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных упражнений для занятий общефизической под-

готовкой; 

составление комбинаций упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

подбор физических упражнений для организации развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет с шахматной 

тематикой; 

организация и проведение подвижных игр с шахматной тематикой во время активного отдыха и каникул. 
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Способы шахматной деятельности: 

самостоятельная организация развивающих, подвижных игр и спортивных эстафет с шахматной тематикой, в том 

числе игр на напольной шахматной доске в спортивном зале; 

подготовка мест для занятий шахматами в спортзале на напольной шахматной доске. 

Физическое совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

общеразвивающие и специальные упражнения на развитие физических качеств. 

Шахматная деятельность: 

подвижные игры с шахматной тематикой (правила игры) на напольной шахматной доске; 

спортивные эстафеты с шахматной тематикой (нахождение шахматных полей с помощью алгебраической нотации), 

конструировать в ходе спортивных эстафет и подвижных игр различные способы ставить мат одинокому королю. 

Содержание модуля «Подвижные шахматы» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Всемирных шахматных олимпиад; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий шахматами; 

ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии шахматами. 

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами шахмат, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 
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умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее эффективных способов решения задач средствами 

плавания в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами в шахматах, определять и корректировать способы действий в рамках предложенных условий; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, анализировать и находить способы устранения 

ошибок при выполнении технических приёмов и соревнований по шахматам; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля «Подвижные шахматы» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

понимание значения шахмат как средства развития общих способностей и повышения функциональных возможно-

стей основных систем организма и укрепления здоровья человека; 

знание правил проведения соревнований по шахматам в учебной, соревновательной и досуговой деятельности;  

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно и при участии и помощи родителей простейшие ком-

плексы общеразвивающих, специальных упражнений для физического развития; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при организации занятий шахматами; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, фестивалей, конкур-

сов по шахматам; 

знание и выполнение тестовых упражнений по шахматной подготовленности для участия в соревнованиях по шах-

матам. 

 

Модуль «Бадминтон». 

Пояснительная записка модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне начального общего образования разра-

ботан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.  
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Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития обучающихся. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого 

круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный ха-

рактер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как реабилитационное средство, 

в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном 

вызывают значительные морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, 

улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому 

напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и 

осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 

инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только физического развития, но и активного от-

дыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе 

дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двига-

тельной активности. 

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, ак-

тивной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями по-

средством бадминтона, укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов са-

мостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий для воспроизводства необходимого объёма их 

двигательной активности в режиме учебного дня и досуговой деятельности средствами игры в бадминтон, бадмин-

тонных упражнений и подвижных игр с элементами бадминтона; 

формирование физического, нравственного, психологического и социального здоровья обучающихся, повышения 

уровня развития двигательных способностей в соответствии с сенситивными периодами младшего школьного воз-



432 

 

раста, повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на за-

нятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью посредством освоения технических действий и подвижных игр с элементами бадминтона; 

освоение знаний и формирование представлений о бадминтоне как виде спорта, его истории развития, способах 

формирования здоровья, физического развития и физической подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим действиям игры в бадминтон, правилам 

организации самостоятельных занятий бадминтоном; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игро-

вой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди детей, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способ-

ности к занятиям бадминтоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в содержание 

учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая доступ-

ность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физиче-

ского развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных разделов программы учеб-

ного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельно-

сти», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура», при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении образовательных результатов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов. 

Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом возраста и физической подготовленно-

сти обучающихся; 
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в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Бадминтон». 

Знания о бадминтоне. 

Бадминтон как вид спорта. Правила безопасного поведения во время занятий бадминтоном. Место для занятий бад-

минтоном. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий бадминтоном. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений бадминтона, проведении игр и спортивных эстафет с элементами бадминтона. 

История зарождения бадминтона в мире и России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов – бадмин-

тонистов на международной арене. 

Особенности структуры двигательных действий в бадминтоне. Показатели развития физических качеств: гибкости, 

координации, быстроты. 

Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности суставов. Первые внешние призна-

ки утомления на занятиях бадминтоном. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Бадминтон как средство укрепления здоровья, профилактики глазных заболеваний и развития физических качеств. 

Бадминтон как вид двигательной активности в режиме дня. Правила личной гигиены во время занятий бадминто-

ном. Закаливание организма средствами занятий бадминтоном.  

Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. Упражнения с элементами бадминтона для профилак-

тики миопии. Планирование индивидуального распорядка дня. Соблюдение правил безопасности в игровой дея-
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тельности. Способы самоконтроля за физической нагрузкой при выполнении игровых упражнений бадминтона. Са-

мостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные перестроения. 

Подбор индивидуальных и парных упражнений с разноцветными воланами для профилактики миопии. Подбор и 

составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений бадминтона. Освоение навыков по само-

стоятельному ведению общей и специальной разминки. 

Самостоятельное проведение разминки, организация и проведение спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организатор).  

Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: 

«Стройся», «Смирно», «На первый, рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», «Равняйсь», 

«В две шеренги становись». 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и 

перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. Совершенствование универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая 

приставные шаги, выпады, прыжки. 

Упражнения общей и специальной разминки. Влияние выполнения упражнений общей и специальной разминки на 

подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений бадминтона. Освоение техники выполнения упраж-

нений общей и специальной разминки с контролем дыхания. Самостоятельное проведение разминки по её видам.  

Индивидуальные и парные упражнения с разноцветными воланами для профилактики миопии. 

Упражнения для развития моторики и координации с предметами. Жонглирование рукой, гимнастической палкой, 

ракеткой шарика, волана. Основные хваты ракетки. Перемещения с воланом и ракеткой. Смена хвата и работа ног. 

Бадминтонные технические упражнения. Игра у сетки и выпады. Игра у сетки и начало игры. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения упражнений с элементами бадминтона: общеразвивающие, 

спортивные, профилактические.  

Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных способностей. 
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Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой, шариком и воланом. Подвижные игры: «Па-

дающий волан», «Убеги от водящего», «Унеси волан», «Четные и нечетные», «Парная гонка волана», «Подбей во-

лан», «Загони волан в круг», «Салки с воланами», «Закинь волан», «Бой с тенью», «Падающий волан с ракеткой». 

Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет и игровых заданий.  

Выполнение освоенных упражнений с элементами бадминтона. Выполнение упражнений на развитие отдельных 

мышечных групп (спины, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполне-

ние упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). Освоение правил бадмин-

тона.  

Упражнения для освоения техники бадминтона. Подача и обмен ударами. Отброс слева и справа. Плоские удары в 

центре корта. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Эстафеты с ракеткой и воланом. Подвижные игры: «Бой с тенью», 

«Падающий волан с ракеткой», «Бадминтон левыми руками», «Двурукий бадминтон», «Четные и нечетные».  

Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 



436 

 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

При изучении модуля «Бадминтон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

представления о значении занятий бадминтоном как средством для укрепления здоровья, профилактики глазных за-

болеваний, организации досуговой деятельности и воспитания физических качеств человека; 

знания истории зарождения бадминтона, достижения отечественных спортсменов – бадминтонистов на междуна-

родной арене; 

представление о сущности и основных правилах игры в бадминтон;  



437 

 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, корригирующей направленности, 

подготовительного, специального воздействия для занятий бадминтоном, для развития двигательных способностей, 

индивидуальных и парных бадминтонных технических элементов, техники их выполнения;  

демонстрация навыков безопасного поведения во время занятий бадминтоном, личной гигиены, выполнения требо-

ваний к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий бадминтоном; 

демонстрация навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями физического 

развития и физической подготовленности; 

демонстрация универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений; 

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных и корригирующих упражнений, 

упражнений на развитие быстроты, координации, гибкости; 

демонстрация техники выполнения общеразвивающих, спортивных, профилактических упражнений с элементами 

бадминтона; 

умение выполнять бадминтонные технические упражнения: выпады, начало игры, игра у сетки, подача и обмен 

ударами, отброс слева и справа, плоские удары в центре корта; 

умение организовать самостоятельные занятия бадминтоном со сверстниками, подвижные игры с элементами бад-

минтоном; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и умение оценивать 

по показателям индивидуальный уровень физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях бадминтоном. 

 

Модуль «Триатлон». 

Пояснительная записка модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне начального образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному пред-

мету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические спортивные дисциплины – 

плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному разви-

тию, патриотическому воспитанию обучающихся и личностному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечи-

вают эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают уровень 

функционирования всех систем организма человека.  

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют формированию у обучающихся 

важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, коммуника-

бельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), дают возможность вырабатывать навыки 

общения, дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности. 

Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры 

и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, веде-

нию здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«триатлон». 

Задачами изучения модуля «Триатлон» являются:  

всестороннее гармоничное развитие детей младшего школьного возраста, увеличение объёма их двигательной ак-

тивности; 

формирование общих представлений о виде спорта «триатлон», его возможностях и значении в процессе укрепле-

ния здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма средствами триатлона; 

формирование образовательного и культурного фундамента у обучающегося средствами триатлона и создание не-

обходимых предпосылок для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая 

культура» средствами триатлона; 
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популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям триатлоном в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и 

гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных орга-

низациях.  

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гим-

настика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным кате-

гориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучаю-

щихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической подготовлен-

ности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 
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Содержание модуля «Триатлон». 

Знания о триатлоне. 

История зарождения триатлона. Легендарные отечественные и зарубежные триатлонисты и тренеры. Достижения 

Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. 

Словарь терминов и определений по триатлону. Спортивные дисциплины (разновидности) триатлона. 

Первые правила соревнований по триатлону. Современные правила соревнований по триатлону. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по триатлону. 

Инвентарь и оборудование для занятий триатлоном. Основные узлы спортивного велосипеда, основы технического 

обслуживания велосипеда. 

Правила безопасного поведения во время занятий триатлоном. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по триатлону. 

Триатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Режим дня обучающегося при занятиях триатлоном. Правила личной гигиены во время занятий триатлоном. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий триатлоном. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях триатлоном. Подбор велосипеда с учетом роста. 

Основы организации самостоятельных занятий триатлоном. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр с элементами триатлона со сверстниками 

в активной досуговой деятельности. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики, дыхательной гимнастики, упражнений для укрепления суставов, упражнений для развития физических ка-

честв, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на развитие специальных физических качеств триат-

лониста самостоятельно и при участии и помощи родителей; 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и технической подготовке. 

Физическое совершенствование. 
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Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений (в том числе в воде). 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков, необходимых 

в триатлоне. 

Способы регулирования физической нагрузки при занятиях триатлоном. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона. 

Подвижные игры в воде: «Поплавок», «Звездочка», «Кто дальше проскользит», 

«Пятнашки», «Караси и щуки», игры с мячом и различными предметами. 

Подвижные игры с использованием велосипеда: «Кто дольше простоит», «Змейка», «Коснись ногой земли», ««Под-

ними предмет», «Собери пирамидку». 

Подвижные игры на площадке: «Пятнашки», «Чехарда», игры с мячом. 

Эстафеты, направленные на развитие физических и специальных качеств. 

Техника передвижения: 

в воде: упражнения для начального обучения технике спортивных способов плавания – кроль на груди и кроль на 

спине (имитационные упражнения на суше, упражнения в воде с неподвижной опорой, с подвижной опорой, без 

опоры): упражнения для изучения движений ногами, согласования движений ногами и дыхания движений руками, 

движений руками и дыха¬ния, упражнения для изучения общего согласования движений; 

на велосипеде: правильная посадка, обучение началу движения, передвижению на велосипеде, торможению и оста-

новке, формирование навыка сохранения равновесия на неустойчивой опоре (велосипеде), езда в положении сидя в 

седле или стоя на педалях, с поворотами и разворотами, по кругу, «змейкой»;  

бегом: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на 

различные дистанции и с различной скоростью. 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

спортсменов и Национальной сборной команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских 

играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в достижении общих 

целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами триатлона; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов её 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности инвен-

таря и оборудования, организации места занятий; 
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способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

представления о роли и значении занятий триатлоном, как средством укрепления здоровья, закаливания и развития 

физических качеств человека; 

знания по истории возникновения триатлона, достижениях Национальной сборной команды страны по триатлону на 

чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; о легендарных отечественных и зарубежных триатлонистах и тре-

нерах; 

знания о спортивных дисциплинах триатлона и основных правилах соревнований по триатлону; 

навыки безопасного поведения во время занятий триатлоном и посещений соревнований по триатлону; 

знания и соблюдение базовых правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви и спортивному ин-

вентарю для занятий триатлоном; 

знания о базовых навыках самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной физических 

нагрузок; 

знания основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками, организа-

ции и проведения со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами триатлона; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на развитие быстро-

ты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных суставов, специальных упражнений для фор-

мирования технических навыков триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений характерных для триатлона (плавание, велогонка, бег) в упро-

щенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности; 
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умение демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая: прыжки в воду, скольжения, повороты, 

умение ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине; 

умение выполнять индивидуальные технические приемы на велосипеде включая: быструю и безопасную посадку на 

велосипед, разгон, остановки, прохождение поворотов и разворотов; 

знание назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение основными навыками технического обслу-

живания велосипеда; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в различных сегментах три-

атлона, устранять ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по триатлону (или по входящим в триатлон спортивным 

дисциплинам) на укороченных дистанциях и по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке триатлониста. 

 

Модуль «Лапта». 

Пояснительная записка модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне начального общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному пред-

мету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В настоящее время русская лапта является 

официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на 

протяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания и способствует гармоничному развитию, укреп-

лению здоровья детей. В образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитию у обуча-

ющихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя 

и повышая их функциональный уровень. 
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Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При проведении учеб-

ной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на приобретение соответствующего оборудования и 

инвентаря. Эту игру можно организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, формированию коллекти-

визма, инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию 

комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«лапта». 

Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на занятиях по лап-

те; 

формирование общих представлений о лапте, ее истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физи-

ческая культура» средствами лапты; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Лапта». 
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Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и ген-

дерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных органи-

зациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и модулей по легкой 

атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной дея-

тельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в 

спортивных мероприятиях. 

Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности обу-

чающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клу-

бов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 

4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Лапта». 

Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Современное состояние лапты в Российской Федерации.  

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и инвентаре.  

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой.  

Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время занятий лаптой. 
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Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с элемен-

тами лапты. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения.  

Правила безопасного поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя, болельщика.  

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий лап-

той. 

Тестирование уровня физической подготовленности игроков в лапту. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития физических качеств (быст-

роты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости).  

Подвижные игры с элементами лапты: «Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 

Специально-подготовительные упражнения для начального обучения технике игры в лапту. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития лапты; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения  

и взаимодействия, нравственного поведения, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам, решение проблем в процессе занятий лаптой; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии лаптой. 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие метапредметные результаты:  
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умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  

и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

В результате изучения модуля «Лапта» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном включении в здоро-

вый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил проведения соревнований по лапте в учебной, соревновательной и досуговой деятельности;  

освоение и демонстрация основных технических приемов в защите и нападении игры «лапта»; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителей простейшие комплек-

сы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий лаптой; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и оборудованием, правил подбора спортив-

ной одежды и обуви для занятий по лапте; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий лаптой, применять средства вос-

становления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражне¬ния для развития физических 

качеств, базовых технических приемов; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, участие в соревнова-

ниях по лапте; 



449 

 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности игроков в лапту. 

 

Модуль «Футбол для всех». 

Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне начального общего образова-

ния разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей про-

граммы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития и укрепления здо-

ровья широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в общей системе физического воспитания подраста-

ющего поколения. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомо-

щи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность и личные качества – самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе 

игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, пре-

одолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, строго со-

блюдать бытовой и спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стой-

кости, решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее физическое развитие, 

возможность сохранения здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмо-

ционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формирование устойчивых мотивов и потребностей в береж-

ном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использо-

вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни подрастающего поколения с использо-

ванием средств игры «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью с использованием средств футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных способ-

ностей организма; 

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

игровой и соревновательной деятельности в футболе; 

популяризация и увеличение числа занимающихся футболом. 

Место и роль модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы начального общего образования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной дея-

тельности, системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и деятельности 

школьного спортивного клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока по физической 

культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленности обуча-

ющихся. 

Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, 

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организа-

ции и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 1 клас-

се – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа). 

Содержание модуля «Футбол для всех». 

Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие футбола в России и за рубежом. 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание спортсмена. Самоконтроль. Оказание 

первой медицинской помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста различного амплуа. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом в зависимости от места проведения заня-

тий. Организация и проведение подвижных игр с элементами футбола во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, способы выявления и устранения оши-

бок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие физические упражнения: комплексы подготовительных и специальных упражнений, формиру-

ющих двигательные умения и навыки футболиста. 

Основные термины футбола. 

Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в футбол. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): 

«Пятнашки» («салки»), «Спиной к финишу», «Собачки», «Собачки в квадрате», «Бой петухов», «Мяч в стенку», 

«Передачи мяча с перебежками», «Передачи мяча капитану», «Точный удар», «Футбольный слалом», «Кто быст-

рее?», «Нападающие тройки», «Быстрее к флажку», «Самый меткий», «Охотники за мячами», «Ловцы игрока без 

мяча», «Всадники», «Квадрат с водящими», «Футбол крабов», «В одни ворота», «Взять крепость», «Быстрый та-
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нец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви цепь», «Обгони мяч», «Вызов номеров», «Только своему», «Салки в трой-

ках», «Верни мяч головой капитану», «Отбери мяч» и другие. 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладе-

ния техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, быстрота ре-

акции и ориентировки в пространстве). 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для овладе-

ния техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, быстрота ре-

акции и ориентировки в пространстве). 

Подводящие упражнения и элементы соревновательного направления. 

Индивидуальные технические действия. 

Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней частью подъема, внешней частью 

подъема, носком, резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета. 

Остановка мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, грудью. 

Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо владеющих ведением мяча. Упражнения 

для разучивания ведения мяча. 

Обманные движения (финты): «уходом», «уходом с ложным замахом на удар», «проброс мяча мимо соперника». 

Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, выбиванием, перехватом. 

Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего мяча, полувысокого мяча, ловля мяча в 

прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего в стороне мяча. 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание мяча ладонями, кулаком или кулака-

ми. Введение мяча в игру. Вбрасывание мяча из-за плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча ногой с рук. 

Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы ведения единоборства с соперником. Техника вы-

полнения открывания, отвлечения соперника. 

Техника выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча и их предназначение. Способы передачи мяча. 

Удары по воротам. 
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Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника без мяча и с мячом. 

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания приемов игры на выходах. Введение 

мяча в игру. Руководство действиями партнеров в обороне. Участие вратаря в атакующих действиях партнеров. 

Учебные игры в футбол по упрощенным правилам. 

Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

формирование чувства гордости за отечественных футболистов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обу-

чающего; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания во время игры в футбол; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществ-

ления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с правилами и 

условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной игровой деятельности; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 
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владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их использование в само-

стоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского движения; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

няя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и другие); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

применение и изложение в доступной форме полученных знаний о физической культуре и футболе, грамотно ис-

пользование понятийного аппарата; 

освоение правил поведения и безопасности во время занятий и соревнований по футболу; 

приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий и соревнований по футболу; 

приобретение важных двигательных навыков, необходимых для игры в футбол; 

овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры; 

освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста (выполнение ударов по мячу ногами и 

головой, остановка мяча, ведение мяча и выполнение финтов, отбор мяча); 

знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических действиях в атаке и в обороне; 

формирование общего представления о технике и тактике игры вратаря; 

применение во время игры в футбол всех основных технических элементов (техника перемещения, передача и лов-

ля мяча). 

 

Модуль "Коньки". 

Пояснительная записка модуля "Коньки". 

Модуль "Коньки" (далее - модуль "Коньки", модуль по конькам, коньки) на уровне начального общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей про-
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граммы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о фи-

зической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных приклад-

ных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения резуль-

татов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Занятия катанием и бегом на коньках способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей, ком-

плексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и других систем организма человека, вследствие чего увеличива-

ется жизненная емкость легких и мышечная масса, улучшается кровообращение, активизируется обмен веществ, 

повышается тонус нервной системы. 

Катание и бег на коньках являются основой таких видов спорта, как хоккей с шайбой и мячом, фигурное катание. 

Владение различными способами бега на коньках обеспечивает у обучающихся развитие таких физических качеств, 

как быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость, а также снижает умственное утомление и является хорошим 

средством активного отдыха на воздухе. 

Систематические занятия катанием и бегом на коньках содействуют развитию личностных качеств, обучающихся - 

нравственных (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целе-

устремленность), а также развитию способности управлять своим эмоциональным состоянием. 

Целью изучения модуля "Коньки" является обучение катанию и бегу на коньках как базовому двигательному навы-

ку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой моти-

вации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств катания и бега на коньках. 

Задачами изучения модуля "Коньки" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на объектах массовых занятий ледовыми видами спорта; 
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формирование общих представлений о катании и беге на коньках, его возможностях и значении в процессе укреп-

ления здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

обучение основам техники всех способов передвижения по льду на коньках, безопасному поведению на занятиях на 

льду, в играх на льду, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами катания на коньках с общеразви-

вающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами катания и бега на коньках, в том числе, 

для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и познавательного интереса к учебному предмету "Физическая культура" через 

средства катания и бега на коньках; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игро-

вой и соревновательной деятельности средствами катания и бега на коньках; 

популяризация катания и бега на коньках в общеобразовательных организациях, привлечение младших школьни-

ков, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям конькобежным спортом, в школьные спортив-

ные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Коньки". 

Модуль "Коньки" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Коньки" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по конькам поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Коньки" может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по конькам с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элемен-

тов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и ин-

тенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Коньки". 

1) Знания о катании и беге на коньках. 

История возникновения и развития катания и бега на коньках как вида спорта. История развития конькобежного 

спорта как вида спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. Достижения отечественных конькобежцев на 

мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Характеристика видов передвижения по льду на коньках (катание, бег на коньках). Дистанции и программа сорев-

нований по конькам. Простейшие правила проведения соревнований по конькам. Общие требования к местам ката-

ния и бега на коньках, к допустимому температурному режиму для занятий на свежем воздухе. Словарь терминов и 

определений. 

Занятия коньками как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем 

организма и закаливания. 

Игры и развлечения на льду. 

Влияние занятий конькобежным спортом на формирование положительных качеств личности человека. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях коньками на катках, на замерзших открытых водоемах в 

различное время года. Способы оказания первой помощи катающимся (бегающим) на льду в случае неудачного па-

дения. 

Личная гигиена во время занятий коньками. Форма одежды (конькобежная экипировка): спортивный костюм, конь-

кобежный костюм, шапочка, перчатки, налокотники и наколенники, каска, чехлы, сопутствующий инвентарь и обо-

рудование для занятий коньками. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 
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Самоконтроль во время занятий бегом на коньках и при катании на замерзших открытых водоемах. Первые внеш-

ние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (конькобежной экипировке) для занятий коньками. Ха-

рактерные травмы во время занятий коньками и мероприятия по их предупреждению. 

Выбор и подготовка места для бега на коньках, катания. Правила использования спортивного инвентаря и оборудо-

вания для занятий коньками. Организация и проведение подвижных игр с элементами катания и бега на коньках во 

время активного отдыха и каникул. 

Подбор и составление комплексов упражнений, включающих общеразвивающие, специальные и имитационные 

упражнения. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений; способы выявления и исправления ошибок в 

двигательных действиях. Тестирование уровня физической подготовленности. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств (гибкости, ловкости, скоростных способностей, 

выносливости). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения. Подготовительные упражнения для освоения со 

льдом (упражнения для ознакомления со скользящими свойствами льда и трением-скольжением по поверхности 

льда). Упражнения с использованием опоры на скользящие приспособления (минимум пластикового стула), с опо-

рой на руки партнера (учителя), с опорой на неподвижные конструкции в районе ледовой площадки (бортики во-

круг льда) и других вспомогательных средств. 

Выполнение различного рода упражнений без скольжения, из положения на 2-х коньках, на одном коньке, с попе-

ременной сменой опоры с ноги на ногу. 

Хождение по льду на коньках, развернутых в стороны. Усложнение этого типа передвижения изменениями поло-

жения туловища и сгибания ног, с различными положениями рук, с последовательным освоением перемещения ту-

ловища в положение равновесия на одной ноге, с попеременной сменой опоры с ноги на ногу. Усложнение этого 

типа передвижения изменениями положения туловища и сгибания ног, с различными положениями рук. 

Скольжения по льду на двух ногах после приобретения начальной скорости (самостоятельно, с помощью партнера, 

с помощью упора в бортик). 
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Способы бега на коньках (начальный этап) в условиях катка. Упражнения и игры для совершенствования техники 

бега на коньках. 

Бег со старта и бег по повороту (имитационные упражнения на суше, упражнения на льду): упражнения для изуче-

ния стартового разгона, старт из положения стоя, старт из положения на согнутых ногах с наклоном туловища, 

старт из различных предварительных положений учеников на льду - сидя (лицом вперед и назад), лежа (головой 

вперед и назад), из положения приседа с касанием руками льда; упражнения для изучения прохождения поворота на 

двух коньках в обе стороны ходом вперед (ходом назад), на наружном ребре на одной ноге в обе стороны (ходом 

вперед и назад), на внутреннем ребре на одной ноге в обе стороны ходом вперед и назад), со сменой положения 

конька (переход с наружного ребра на внутреннее) используя ход вперед и назад. Освоение скрестного шага в пере-

движении, а далее в беге по повороту ходом вперед и назад. 

Пробегание учебных дистанций произвольным способом. Участие в соревновательной деятельности. 

Игры и развлечения на льду (с элементами соревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, команд-

ные игры). 

Содержание модуля "Коньки" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля "Коньки" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за отечественных конькобежцев - чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия на принципах доброже-

лательности и взаимопомощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 
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понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям, наличие мотивации к работе на результат. 

При изучении модуля "Коньки" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления с использованием средств катания и бега на коньках; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имею-

щегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий (ледовой площадки); 

способность выделять эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях; оценивать кра-

соту телосложения и осанки. 

При изучении модуля "Коньки" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий коньками для укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития занятий коньками; 

сформированность представлений о видах и стилях катания и бега на коньках, их сходстве и различиях; играх и 

развлечениях на льду; простейших правилах проведения соревнований по конькобежному спорту; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время занятий на льду, катания на замерзших открытых во-

доемах и в повседневной жизни; личной гигиены при занятиях коньками; 
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умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы общеразвивающих, специальных и имита-

ционных упражнений для занятий коньками; 

владение техническими элементами передвижения по льду на коньках: находиться на льду в безопорном положе-

нии, стоять, шагать, скользить по льду в положениях на одной ноге и на двух ногах; сохранять правильное положе-

ние туловища и сгибы в суставах нижних конечностей; работать с дополнительным инвентарем, а также с партне-

ром (учителем); 

владение техническими действиями стилей бега на коньках: с работой одной рукой, двумя руками, с руками в по-

ложении за спиной, с различной величиной сгибания ног в суставах нижних конечностей, бег в направлении впе-

ред-назад, бег по повороту в обе стороны, различные типы остановок, различные типы мгновенного набора скоро-

сти бега, безопасные способы падения на лед и подъемов со льда; 

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами бега на коньках во время активного отдыха и 

каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий бегом на коньках, катанием; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге на коньках; пробегание произ-

вольным способом без остановки дистанции до 200 м. 

 

Модуль "Теннис". 

Пояснительная записка модуля "Теннис". 

Модуль "Теннис" (далее - модуль "Теннис", модуль по теннису, теннис) на уровне начального общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей про-

граммы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о фи-

зической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных приклад-

ных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения резуль-

татов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Игра в теннис является эффективным средством укрепления здоровья и физического развития обучающихся. Заня-

тия теннисом воздействуют практически на все группы мышц, развивают быстроту, силу, выносливость, координа-
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цию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных 

навыков, воспитывают волевые качества, дисциплинированность, воспитывают умения работать в команде. Все 

движения в теннисе носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. На 

занятиях теннисом улучшается острота зрения, скорость реакции и осанка ребенка. 

В процессе игры в теннис обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициа-

тиву, благодаря чему игра представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха 

всех детей. 

Целью изучения модуля "Теннис" является формирование физически развитой личности, готовой к активной твор-

ческой самореализации с использованием средств тенниса для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

Задачами изучения модуля "Теннис" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, создание условий для воспроизводства необходимого объема их 

двигательной активности в режиме учебного дня и досуговой деятельности средствами игры в теннис, теннисных 

упражнений и подвижных игр с элементами тенниса; 

формирование физического, нравственного, психологического и социального здоровья обучающихся, повышения 

уровня развития двигательных способностей в соответствии с сенситивными периодами младшего школьного воз-

раста, повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры безопасного поведения на за-

нятиях по теннису; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью посредством освоения технических действий и подвижных игр с элементами тенниса; 

освоение знаний и формирование представлений о теннисе как виде спорта, его истории развития, способах форми-

рования здоровья, физического развития и физической подготовки обучающихся; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, техническим действиям игры в теннис, правилам ор-

ганизации самостоятельных занятий теннисом; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в игро-

вой и соревновательной деятельности средствами тенниса; 
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популяризация тенниса среди детей, привлечение младших школьников, проявляющих повышенный интерес и спо-

собности к занятиям теннисом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Теннис". 

Модуль "Теннис" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Теннис" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по теннису поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Теннис" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по теннису с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элемен-

тов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и ин-

тенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Теннис". 

1) Знания о теннисе. 

История возникновения и развития тенниса в мире, в России, в регионе. Основные термины, определения и понятия 

в теннисе. Названия технических базовых элементов тенниса. Классификация ударов в теннисе. Лучшие нацио-

нальные и мировые традиции тенниса, знаменитые теннисисты. Основные теннисные турниры в мире, России. Ме-

сто тенниса в системе Олимпийских игр. Календарь соревнований по теннису для школьников. 
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Названия линий и размеры площадки для парной и одиночной игры в теннис. Правила безопасного поведения во 

время занятий теннисом. Правила проведения соревнований различного уровня по теннису, упрощенные правила 

соревнований. Способ начисления очков. 

Профилактический осмотр и мелкий ремонт спортивного инвентаря и оборудования. 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий теннисом: сознательность, смелость, выдержка, реши-

тельность, настойчивость. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Требования к личной гигиене, спортивной одежде и обуви для занимающихся теннисом. Подготовка места для за-

нятий теннисом, выбор одежды и обуви. Правила ухода за инвентарем и оборудованием для игры в теннис (ракетки, 

мячи, стойки, сетка). 

Базовые знания о строении организма человека, влиянии занятий теннисом на укрепление опорно-двигательного и 

мышечно-связочного аппарата человека. Значение разминки перед учебными занятиями и соревновательной дея-

тельностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по теннису. Принципы индивидуального планирования трени-

ровки. Подвижные игры, способствующие развитию специальных физических качеств теннисиста. Организация и 

проведение подвижных игр с элементами тенниса во время активного отдыха и каникул. 

Правила подвижных игр, развивающих и формирующих двигательные способности для игры в теннис. Комплексы 

общеразвивающих упражнений теннисиста. Комплексы специальных физических упражнений и корригирующей 

гимнастики для самостоятельных занятий теннисом. 

Режим дня, учебы, занятий спортом и отдыха юного теннисиста. Рацион питания юного теннисиста, витамины. 

Причины утомления и простые способы восстановления организма после физических нагрузок. Влияние тенниса на 

развитие физических и физиологических систем растущего организма человека. Признаки утомления и способы 

восстановления после физических нагрузок, элементы массажа, самомассажа. 

Правила оказания доврачебной помощи при травмах и повреждениях во время занятий теннисом. Профилактика па-

губных привычек, основы здорового образа жизни. Профилактика спортивного травматизма. 
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Основы самоконтроля за физическим развитием и физической подготовленностью. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Тестирование уровня физической и специаль-

ной подготовки в теннисе. 

3) Физическое совершенствование. 

Причины возникновения характерных ошибок во время индивидуальных и парных игр, способы их устранения. 

Классификация общеразвивающих и специальных упражнений. Комплексы подготовительных и специальных 

упражнений, формирующих двигательные умения и навыки во время занятий теннисом. Простейшие тактические 

схемы атаки, защиты в индивидуальной и парной игре. Структура тренировочного занятия: части, темы, задания. 

Формирование моделей игры, с учетом индивидуальных особенностей и передовых тенденции развития тенниса. 

Стратегия и тактика игры со знакомыми соперниками. Стратегия и тактика с незнакомым соперником. Психологи-

ческая подготовка к соревнованиям. Способы психологического воздействия на соперника. 

Подвижные игры для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей: "Невод", "Хит-

рая лиса", "Хвост догоняет голову", "Заяц без логова", "День и ночь", "Волк во рву", "Удочка командная" "Салки 

пингвины", "Воробушки", "Перестрелка", "Сбей ракетку", "Попади в мяч", "Земля, воздух, вода, огонь", "Выше ноги 

от земли", "Догонялки", "Сорви шапку", "Ловишки", "Салки мячом", "Город", "Мяч соседу", "Самые быстрые" "Пу-

стое место", "Охотники и утки", "Перебежка с выручкой", "Теннисные колдунчики", "Флаги", "Не дай мяча водя-

щему", "Эстафета по кругу", "Пятнашки", "Подхвати ракетку", "Третий лишний", "Салки на одной ноге", "Мяч в 

центр", "Гонка мячей по кругу", "Перемена мест". 

Индивидуальные технические действия: стойки и перемещения; хватка ракетки. 

Приемы техники: подачи, удары по отскочившему мячу, удары с лета, удар над головой, удар "Свеча", укороченные 

удары, удары с полулета. 

Стратегия и тактика: нападающие действия преимущественно у сетки; нападающие и контратакующие действия 

преимущественно у задней линии; комбинированные действия, сочетающие нападение у сетки и нападение и 

контратаку у задней линии; защитные и контратакующие действия у задней линии. Игровые действия в одиночной 

игре. Игровые действия в парной игре. 

Учебные игры в теннис. 
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Содержание модуля "Теннис" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля "Теннис" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития тенниса, включая региональный, всероссийский уровни; уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития 

тенниса в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами тенниса; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через ценности, традиции и идеалы главных органи-

заций регионального, всероссийского уровней по теннису, мотивации и осознанному выбору индивидуальной тра-

ектории образования средствами тенниса профессиональных предпочтений в области физической культуры и спор-

та, в том числе в рамках деятельности школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми (сверстника-

ми, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду спор-

та "теннис"; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами тенниса. 

При изучении модуля "Теннис" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами тенниса и составлять планы в рамках физ-

культурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в учебной, 

тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; рабо-

тать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учеб-

ной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигатель-

ные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
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При изучении модуля "Теннис" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

представление о значении занятий теннисом как средством для укрепления здоровья, закаливания, организации до-

суговой деятельности и воспитания физических качеств человека; 

знание истории зарождения тенниса, достижений отечественных спортсменов - теннисистов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы, Олимпийских играх; 

представление о сущности и основных правилах игры в теннис; 

знание основных терминов, определений и понятий в теннисе; названий технических базовых элементов тенниса; 

классификаций ударов в теннисе; 

владение навыками безопасного поведения во время занятий теннисом, личной гигиены, выполнение требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий теннисом; 

владение навыками систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателями физического 

развития и физической подготовленности; 

владение универсальными умениями при выполнении организующих команд и строевых упражнений; 

знание основных направлений ударов (линия, диагональ); демонстрация катания мяча по линии и диагонали в паре; 

выполнение ударов с наброса по заданному направлению в паре; 

уменение удерживать мяч в игре в паре друг с другом; перемещаться вперед-назад; выполнять удары с отскока с 

передвижением вперед-назад, поочередно; 

умение выполнять и составлять комплексы общеразвивающих, специальных, корригирующих упражнений на раз-

витие быстроты, координации, гибкости; 

владение техникой выполнения общеразвивающих, спортивных упражнений с элементами тенниса; 

умение выполнять теннисные технические упражнения: выпады, начало игры, игра у сетки, подача и обмен удара-

ми, отброс слева и справа, плоские удары в центре корта; 

умение выполнять простейшие тактические комбинации в атаке и защите во время выполнения игровых упражне-

ний и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать индивидуальную и парную игру; 
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умение выполнять различные удары по мячу в зависимости от игровой ситуации, удары с лета справа и слева оди-

ночными ударами; серией ударов только справа или только слева; чередованием справа - слева; различные по ско-

рости и траектории полета мяча; 

умение анализировать свои игровые действия и действия партнера по игре, находить причины неудач, исправлять 

ошибки; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

умение отбивать мяч центром ракетки над головой движением удара смэш, удерживая ракетку за шейку или за ко-

нец ручки; 

знание правил проведения соревнований по теннису в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение организовать самостоятельные занятия теннисом со сверстниками, подвижные игры с элементами тенниса; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и умение оценивать 

по показателям индивидуальный уровень физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, социальные качества лично-

сти, организованность, ответственность; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях теннисом. 

 

Модуль "Городошный спорт". 

Пояснительная записка модуля "Городошный спорт". 

Модуль "Городошный спорт" (далее - модуль "Городошный спорт", модуль по городошному спорту, городошный 

спорт) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю фи-

зической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направлен-

ной на формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, фи-

зических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игро-

вых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе обра-
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зования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Городошный спорт - традиционный для России вид спорта, который способствует всестороннему физическому, ин-

теллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределе-

нию. Игра в городки связана с ходьбой, наклонами, приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Иг-

року необходимо уметь удерживать равновесие во время выполнения разгона биты и наведения ее на цель, ориен-

тироваться в пространстве, чувствовать ритм движения, сохранять необходимое положение звеньев биомеханиче-

ской цепи за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, быть коорди-

нированным и ловким. 

Городошный спорт - игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие навыки: умение общать-

ся, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и сомнения в дости-

жении цели, формируется определенный образ мышления, умение быстро и, главное, рационально реагировать на 

изменение игровой ситуации. 

Занятия городошным спортом для детей имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функциони-

рования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также пред-

полагают длительное время нахождения занимающихся на свежем воздухе, что в сочетании с физическими упраж-

нениями является формой закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, 

повышение устойчивости организма к меняющимся погодным условиям и повышение уровня работоспособности 

детей. Оздоровительная направленность занятий городошным спортом выражается в том, что заниматься им могут 

дети, имеющие ограничения по состоянию здоровья. 

Целью изучения модуля "Городошный спорт" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств го-

родошного спорта. 

Задачами изучения модуля "Городошный спорт" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры в городки и городошного спорта в 

частности; 

формирование общих представлений о городошном спорте, о его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культу-

ры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необхо-

димые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта "городошный 

спорт"; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Городошный спорт". 

Модуль "Городошный спорт" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих 

результатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 
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Программное содержание модуля "Городошный спорт" может быть использовано в разделах "Знания о физической 

культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рам-

ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подго-

товке обучающихся к сдаче норм ГТО участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Городошный спорт" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по городошному спорту с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и 

(или) элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дози-

ровкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Городошный спорт". 

1) Знания о городошном спорте. 

История зарождения игры в городки и городошного спорта. 

Знаменитые исторические личности, игравшие в городки. 

История развития современного городошного спорта в мире, в России, в регионе. 

Легендарные отечественные и зарубежные городошники, тренеры. 

Достижения национальной сборной команды страны по городошному спорту на чемпионатах Европы, чемпионатах 

мира. 

Спортивные дисциплины (разновидности) городошного спорта. 

Размеры городошной площадки, допустимые размеры для игры в городки; инвентарь и оборудование для занятий 

городошным спортом. 

Городошные фигуры, их названия, последовательность и способы установки. 

Состав команды по городкам; функции игроков в команде; роль капитана команды. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по городошному спорту. Команды и сигналы судьи. 
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Современные правила соревнований городошного спорта. 

Словарь терминов и определений городошного спорта. 

Спортивные и физкультурные мероприятия по городошному спорту в школе. 

Упражнения, техника и тактика городошного спорта. 

Правила безопасного поведения во время занятий городошным спортом. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по городошному спорту. 

Режим дня при занятиях городошным спортом. 

Правила личной гигиены во время занятий городошным спортом. 

Городошный спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий городками. 

Комплексы для упражнений городошников общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и технической подготовке. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях городошным спортом. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных умений городошника. 

Организация подвижных и иных игр с элементами городков со сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение их в подготовительную часть урока, 

занятия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Подвижные игры без предметов и с предметами ("Прыжки по полоскам", "Караси и щуки", "Третий лишний", "Пу-

стое место", "Белые медведи", "Борьба за мяч", "Перетягивание каната", "Вызов", "Гонка мячей по кругу", "Мяч 

среднему", "Круговая лапта", "Охотники и утки"), эстафеты с элементами городков. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 
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Комплексы специальных упражнений для формирования техники броска. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния. 

Подвижные игры специальной направленности: "Техника броска, разгон биты за счет работы ног, туловища и пле-

чевого пояса", "Метание снарядов на дальность с сохранением техники броска", "Метание снарядов на точность". 

Техника передвижения: шаги с толчковой ноги на опорную, с подъемом на носок, то же с поворотами в сторону 

опорной ноги. Бег - приставными шагами, скрестными, спиной вперед, обычный, семенящий, с ускорением, чел-

ночный, на различные дистанции, и различной скоростью. 

Повороты - толчком с правой на левую ногу, одновременным разворотом двух ног на носках, на скорость, на коли-

чество повторений с соблюдением равновесия. 

Разворот толчком правой ноги на левую, с остановкой после упора правым коленом под левое. Повороты - на двух 

ногах, прыжком, выпадом, на 90°, 180°. 

Техника броска биты: хват, замах, разгон, наведение биты на цель, выброс биты. 

Бросок биты с полукона, в нормальной, горизонтальной плоскости и обратной плоскостях. 

Выбивание одиночных городков на лицевой линии, на углах "города", на "марке" и внутри "города". 

Выбивание одиночных городков из пределов "пригорода". Выбивание комбинаций городков в пределах "города". 

Выбивание штрафного городка. 

Броски в цель с удлиненного и укороченного расстояния. 

Начало разгона биты опережающей работой ног. 

Разворот плечевого пояса во время наведения биты на цель. 

Супинация бросающей руки на протяжении всего броска. 

Элементарные тактические действия: индивидуальные, групповые и командные, тактические действия с учетом иг-

ровых амплуа в команде. 

Коллективное ведение игры в городошном спорте по упрощенным правилам. 

Учебные игры в городки. 

Участие в соревновательной деятельности. 



475 

 

Содержание модуля "Городошный спорт" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития городошного спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий городошным спортом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии городошным спортом. 

При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами городошного спорта и составлять планы 

в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля "Городошный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие предметные результаты: 

формирование представлений о значении занятий городошным спортом как средством укрепления здоровья, зака-

ливания и развития физических качеств человека; 
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формирование знаний по истории возникновения игры в городки, городошного спорта в дореволюционной России, 

СССР, Российской Федерации и мире; 

формирование представлений об игре в городки и основных правилах игры, терминологии, составе команды, роли 

капитана команды и функциях игроков в команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий городошным спортом, личной гигиены; соблюде-

ние требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий городошным спортом; 

формирование основ организации самостоятельных занятий городошным спортом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами городошно-

го спорта; 

формирование способности выполнять технические элементы (приемы): бросок биты в площадь "города" с рассто-

яния 3, 4, 5 метров, метание биты на дальность, попадание битой в вертикально стоящие городки, техника основно-

го броска (основы техники хвата биты, техники выполнения замаха, разгона и наведения биты на цель); подводящие 

упражнения и упражнения в облегченных условиях как средства ускорения освоения технических действий; подго-

товительные упражнения, как средства специальной физической подготовки обучающихся; упражнения, направ-

ленные на обучение технике броска биты в целом, и упражнения, направленные на изучение элементов техники 

броска; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: индивидуально (выбивание одиночных городков в 

"городе" и "пригороде", комбинаций из двух, трех городков, фигур); тактические действия с учетом игровых амплуа 

в команде; подводящие игры с элементами игры в городки; основные правила игры в городки; игра в городки ма-

лыми составами (игра 2 x 2, 3 x 3); игра полными командами (4 x 4, 5 x 5); организация школьных соревнований по 

городошному спорту зимой и летом; 

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций (постановка фигур, уборка бит и городков из ло-

вушки и так далее); 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке; формирование 

умения определять уровень физической подготовленности; 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

формирование умения характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

формирование способности анализировать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия в опре-

делении общей цели и путей ее достижения; формирование умения договариваться о распределении функций в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная оценка собственного поведения и поведения окру-

жающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий городошным спортом; 

формирование способности выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двига-

тельных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

 

Модуль "Гольф". 

Пояснительная записка модуля "Гольф". 

Модуль "Гольф" (далее - модуль "Гольф", модуль по гольфу, гольф) на уровне начального общего образования раз-

работан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей про-

граммы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о фи-

зической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных приклад-

ных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения резуль-

татов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Гольф является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, ин-

теллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Игровое действие в гольфе - свинг состоит в ударе клюшкой по мячу вследствие перемещения звеньев тела в опре-

деленной последовательности и направлениях. Разделяя это действие по направлению движения клюшки и вели-

чине угловой скорости, общепринято выделяют пять фаз свинга: замах (отведение), разгон (приведение), собствен-

но удар, торможение и завершение. 

Гольф очень полезен для обучающихся с точки зрения социального и интеллектуального развития, потому что вы-

рабатывает такие качества, как стратегическое мышление, целеустремленность и упорство. Гольф как средство вос-

питания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм). Гольф требует соблюдения этикета, это дисци-

плинирует обучающихся, учит их владеть собой в стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам. 

Целью изучение модуля "Гольф" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гольфа. 

Задачами изучения модуля "Гольф" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по гольфу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о гольфе в частности; 

формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, фи-

зическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими приемами гольфа; 



479 

 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области физической культуры и 

спорта, на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые пред-

посылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами гольфа; 

популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям гольфом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Гольф". 

Модуль "Гольф" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Гольф" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по гольфу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Гольф" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по гольфу с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интен-

сивностью); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Гольф". 

1) Знания о гольфе. 

История зарождения и развития гольфа в мире, в России. История игр с клюшкой и мячом в древнее время, средние 

века и новое время. Легендарные отечественные и зарубежные гольфисты и тренеры. 

Гольф как спортивная игра. Краткие правила. Словарь терминов и определений по гольфу. Правила соревнований 

по мини-гольфу. 

Инвентарь и оборудование для занятий гольфом. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по гольфу. 

Правила безопасного поведения во время занятий гольфом. Правила по безопасной культуре поведения во время 

посещений соревнований по гольфу. Гольф как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий гольфом. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях гольфом. 

Основы организации самостоятельных занятий гольфом. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных умений гольфистов. 

Организации подвижных и иных игр с элементами гольфа со сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Утренняя зарядка, правила ее составления и выполнения. Физкультминутки, правила их составления и выполнения. 

Формирование правильной осанки и ее коррекция. Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее наруше-

ния. 
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Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение их в подготовительную часть урока, 

занятия. Подбор и составление комплексов упражнений, направленные на развитие специальных физических ка-

честв гольфиста. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и технической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. Комплексы 

специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков необходимых в гольфе. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния. 

Подвижные игры в зимнее и летнее время года: "Автомобили", "Водяной", "Горелки", "Карлики и великаны", "Му-

зыкальные змейки", "Нитка-иголка", "Повтори за мной", "Поезд", "Эхо", "Часовые и разведчики", "Охотники и ут-

ки", "Эстафета с лазаньем и перелезанием", "Эстафета с элементами равновесия", "Эстафета на полосе препят-

ствий", "Тяни в круг", "Перетягивание через черту", "Сильные и ловкие", "Вызов", "Наступление", "Бег за флажка-

ми", "Перебежка с выручкой", "Погоня", "Охрана перебежек", "День и ночь", "Эстафета по кругу", "Удочка" (про-

стая и командная), "Веревочка под ногами", "Пятнашки", "Снайперы", "Ящерица", "Ловкие и меткие", "Перестрел-

ка". Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Упражнения для формирования игровой исходной стойки, способа удержания клюшки, движения вращения туло-

вища, отведение-приведения верхних конечностей, паттинг и чиппинг. Выполнение упражнений для формирования 

игровой исходной стойки, способа удержания клюшки, движения вращения туловища, отведение-приведения. Под-

водящие упражнения: прыжки из исходной стойки, запрыгивания на ступеньки, спрыгивания со ступеньки. Прыжки 

с разворотом на 90, 180 и 360 градусов. Перемещения приставными шагами, перемещения с разворотом. Освоение 

хвата клюшки, имитация игровых действий без мяча. Качение мяча на заданные расстояния из исходной стойки иг-

рока. Упражнения школы мяча П.Ф. Лесгафта. Освоение паттов на заданные расстояния. Освоение чипов на задан-

ные расстояния. Освоение чипов через препятствия разной высоты. Освоение чипов через препятствия на разных 

расстояниях. 

Учебные соревнования по гольфу. Участие в соревновательной деятельности. 
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Содержание модуля "Гольф" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля "Гольф" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной 

сборной команды страны по гольфу; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами гольфа; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по гольфу; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гольфа. 

При изучении модуля "Гольф" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 
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умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

При изучении модуля "Гольф" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий гольфом в формировании личностных качеств, в ак-

тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

сформированность знаний по истории возникновения гольфа, и олимпийском движении в начале XX века, биогра-

фические данные первых олимпийских чемпионов по гольфу и великих игроков в гольф; 

сформированность представлений о кратких правилах игры в гольф и правила поведения игроков на гольф поле; 

знаний основных правил и этикета при участии в соревнованиях по гольфу; 

сформированность первичных навыков совершения игровых действий в гольфе, расширение и углубление знаний 

об истории, цели и правилах игры; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий гольфом и посещений соревнований по голь-

фу; 
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сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви и спор-

тивному инвентарю для занятий гольфом; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной 

физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами гольфа; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие 

быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений для форми-

рования технических навыков гольфиста; 

знание, умение работы с оборудованием, необходимым для занятий гольфом; 

умение выполнять патты и чипы на заданное расстояние; 

знание техники безопасности во время тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в гольфе, уметь устранять 

ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по гольфу; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности гольфиста; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, социальные качества лично-

сти, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях гольфом. 
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Модуль "Биатлон". 

Пояснительная записка модуля "Биатлон". 

Модуль "Биатлон" (далее - модуль "Биатлон", модуль по биатлону, биатлон) на уровне начального общего образо-

вания разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей 

программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных при-

кладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения ре-

зультатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон - вид спорта, который способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному раз-

витию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников всех возрастов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. Полифункциональный 

характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем, что он способен развивать не только физические, но и 

нравственные качества обучающихся, способствует укреплению навыков внутренней организации, самодисципли-

ны, способствует выработке коммуникативных качеств характера, физической выносливости, а в целом обладает 

зрелищными свойствами, наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлоном как популярным, зрелищным, 

перспективным видом спорта, созданию условий занятий прикладными видами физической активности - кроссовой 

подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объе-

ма селекционной работы, повышение эффективности подготовки олимпийского резерва на основе базовых решений 

мира биатлона. 

Целью изучения модуля "Биатлон" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств биатлона. 

Задачами изучения модуля "Биатлон" являются: 

способствование формированию жизненно важных двигательных умений и навыков; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях биатлоном; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей физической выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, чувство товарищества, кол-

лективизма, уважения к историческому наследию российского спорта; 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни. 

Место и роль модуля "Биатлон". 

Модуль "Биатлон" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Биатлон" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеуроч-

ной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучаю-

щихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Биатлон" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по биатлону с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элемен-

тов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и ин-

тенсивностью); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Биатлон". 

1) Знания о биатлоне. 

История зарождения биатлона. 

Легендарные отечественные и зарубежные биатлонисты и тренеры. 

Достижения национальной сборной команды страны по биатлону на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, 

Олимпийских играх. 

Словарь терминов и определений по биатлону. 

Спортивные дисциплины (разновидности) биатлона. 

Первые правила соревнований по биатлону. 

Современные правила соревнований по биатлону. 

Состав национальных и региональных команд по биатлону. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по биатлону. 

Спортивные сооружения и инфраструктура для занятий биатлоном. Инвентарь и оборудование для занятий биатло-

ном. 

Правила безопасного поведения во время занятий биатлоном. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по биатлону. 

Биатлон, как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях биатлоном. Правила личной гигиены во время занятий биатлоном. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях биатлоном. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий биатлоном. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных умений биатлониста. 
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Организация подвижных и иных игр с элементами биатлона со сверстниками в активной досуговой деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий биатлоном. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики, дыхательной гимнастики, упражнений для укрепления суставов, упражнений для развития физических ка-

честв, упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение их в подготовительную часть урока, 

занятия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленных на развитие специальных физических качеств биат-

лониста. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами на развитие основных физических ка-

честв в биатлоне, в том числе входящих в программу ГТО. 

Организующие команды и приемы. Физические упражнения и двигательные действия общеразвивающего характе-

ра, в том числе из базовых видов спорта. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона. 

Подвижные игры и различные упражнения, развивающие двигательные качества и совершенствующие владение 

техникой биатлона. Подвижные игры в спортзале и на открытой площадке: "Пятнашки", "Чехарда", "Горелки", "Ве-

ревочка под ногами", "Вызов", "Кто дальше прыгнет?", "Кузнечики", "Крути быстрее!", "Попрыгаем вместе", "Мяч 

в стенку", "Быстро по кругу", "Метко в цель" "Мяч соседу", "Прокати мяч", "Охотники и утки". 

Подвижные игры в воде: "Поплавок", "Звездочка", "Кто дальше проскользит", "Пятнашки", "Караси и щуки", игры с 

мячом и различными предметами. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений (в том числе в воде). 
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Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков необходимых 

в биатлоне. 

Упражнения на развитие физических качеств. 

Тестирование уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с возрастом, гендерной 

принадлежностью обучающихся. 

Правила безопасности во время занятий биатлоном (аква-биатлоном). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по биатлону (аква-биатлону). 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Технические элементы биатлона. Техника выполнения элементов из базовой подготовки биатлонистов. 

Техника передвижения на лыжах, в том числе кросс по пересеченной местности. 

В воде: плавание кролем на груди, на спине, на одной руке, плавание на руках, на ногах. 

На лыжах: изучение основных элементов техники лыжных ходов, обучение подседанию, отталкиванию, падению, 

махам руками и ногами, активной постановке палок; конькового хода: обучение маховому выносу ноги и постанов-

ки ее на опору, подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной постановке па-

лок и финальному усилию при отталкивании руками и формирование целесообразного ритма двигательных дей-

ствий при передвижении классическими и коньковыми ходами и так далее. 

Бег: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на 

различные дистанции и с различной скоростью. 

Техника стрельбы из пневматической винтовки в биатлоне. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, постановка дыхания, прицеливание и обработка 

ударно-спускового механизма. Понятие о темпе и ритме стрельбы в биатлоне. Зависимость темпа стрельбы от сте-

пени устойчивости оружия, метеорологических условий и индивидуальных особенностей биатлониста. Способы 

держания оружия при изготовке для стрельбы. 
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Тактические элементы биатлона. Игровые упражнения с элементами биатлона. 

Подводящие игры с элементами биатлона (аква-биатлона). 

Тактические комбинации и различные взаимодействия в командной эстафете; 

Организация школьных соревнований по биатлону (аква-биатлону) зимой и летом. 

Учебные соревнования по биатлону. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Биатлон" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. 

При изучении модуля "Биатлон" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития биатлона; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий биатлоном; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии биатлоном. 

При изучении модуля "Биатлон" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 
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умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля "Биатлон" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

сформированность общих представлений о роли и значении занятий биатлоном, как средством укрепления здоро-

вья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения биатлона, достижениях национальной сборной команды стра-

ны по биатлону на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и 

зарубежных биатлонистах и тренерах; 

сформированность общих представлений о спортивных дисциплинах биатлона и основных правилах соревнований 

по биатлону; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий биатлоном и посещений соревнований по би-

атлону; 

сформированность знаний и соблюдение базовых правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви 

и спортивному инвентарю для занятий биатлоном; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной 

физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами биатлона; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие 

быстроты, ловкости, гибкости; упражнений для укрепления голеностопных суставов; специальных упражнений для 

формирования технических навыков биатлониста; 

способность выполнять различные виды передвижений характерных для биатлона, аква-биатлона (плавание, 

стрельба, бег, лыжи, силовые упражнения) в упрощенных условиях естественной среды (оборудованные водоемы, 
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бассейны, спортивные залы, пришкольные стадионы, лыжероллерные трассы, лесопарковая зона) в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного плавания включая: прыжки в воду, скольжения, пово-

роты, умение ориентироваться в воде, плавание кролем на груди и на спине; 

способность выполнять индивидуальные технические приемы с пневматическим оружием включая: работу над вы-

стрелом и стрельбу под нагрузкой; 

знание назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, овладение основными навыками техни-

ческого обслуживания пневматического оружия и мишенных установок; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в различных сегментах биат-

лона, уметь устранять ошибки после подсказки учителя, тренера; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по биатлону, аква-биатлону (или по входящим в биатлон 

спортивным дисциплинам) на укороченных дистанциях и по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности биатлониста; 

проявление во время учебной и соревновательной деятельности волевых, социальных качеств личности, организо-

ванности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к оружию, одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодей-

ствия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях биат-

лоном, аква-биатлоном. 

 

Модуль "Роллер спорт". 

Пояснительная записка модуля "Роллер спорт". 

Модуль "Роллер спорт" (далее - модуль "Роллер спорт", модуль по роллер спорту, роллер спорт) на уровне началь-

ного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в со-

здании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с 
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целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Роллер спорт - это общее название видов спорта, в которых спортсмены используют различные виды роликовых 

коньков, а также самокаты. Занятия роллер спортом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень функциониро-

вания сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем, повышают устойчивость организма к 

неблагоприятным условиям и уровень работоспособности детей. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте, связанных с бегом, сколь-

жением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по шайбе 

(хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гиб-

кости), а также двигательных навыков. Занятия роллер спортом способствуют воспитанию у обучающихся коорди-

национных качеств, пространственной и временной ориентировки, распределенного внимания, периферического 

зрения. 

Роллер спорт, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а 

также развитие способности управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля "Роллер спорт" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой куль-

туры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств роллер 

спорта. 

Задачами изучения модуля "Роллер спорт" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллер спорта в частности; 
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формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностях и значении в процессе укрепления здоро-

вья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культу-

ры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необхо-

димые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими об-

щеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и приемами средствами роллер 

спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура"; удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами роллер спорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повы-

шенный интерес и способности к занятиям роллер спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в со-

ревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Роллер спорт". 

Модуль "Роллер спорт" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих резуль-

татов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активно-

сти человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Роллер спорт" может быть использовано в разделах "Знания о физической куль-

туре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обу-

чающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 
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Модуль "Роллер спорт" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по роллер спорту с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) 

элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Роллер спорт". 

1) Знания о роллер спорте. 

История зарождения роллер спорта. 

Известные отечественные роллеры и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на международных соревнованиях и на соревнованиях раз-

личного уровня. 

Направления роллер спорта. 

Основные правила соревнований по роллер спорту. 

Словарь терминов и определений по роллер спорту. 

Функции игроков в команде в хоккее на роликовых коньках (форвард (нападающий), защитник, голкипер (вратарь). 

Роль капитана команды. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по роллер спорту. Жесты судьи. 

Роллер спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Правила безопасного поведения во время занятий роллер спортом. 

Режим дня при занятиях роллер спортом. Правила личной гигиены во время занятий роллер спортом. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием для занятий роллер спортом. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и инвентарю для занятий роллер спортом. 
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Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами роллер спорта, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования 

осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств; упражнений для укрепления 

голеностопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами роллер спорта. 

Основы организации самостоятельных занятий роллер спорта со сверстниками. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических элементов и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических элементов роллера. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по роллер спорту. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из роллер спорта. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами роллер спорта. 

Подвижные игры: "Кто дальше бросит?", "Попади в цель", "Пятнашки", "Лиса и куры", "Прыжки по полоскам", 

"Караси и щуки", "Третий лишний", "Пустое место", "Белые медведи", "Борьба за мяч", "Перетягивание каната", 

"Вызов", "Гонка мячей по кругу", "Мяч среднему", "Круговая лапта", "Охотники и утки". 
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Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков при занятиях роллер спортом: "Меткая 

клюшка", "Игра с мячом", "Защита крепости", "Взятие города", "Мяч - "печать", "Салочки", "Салки с мячом", 

"Двухсторонний бильярд" и другие. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, риттбергер, сальхов, тулуп, флип, лутц), хо-

реографические элементы, шаги (дуги, перетяжки, тройки, петли), спирали (ласточка, кораблик, пистолетик). 

Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, на одной ноге вперед и назад, движе-

ние вперед и назад на переднем и заднем колесе), силовые, растяжные (кораблик, бабочка), балансовые, вращатель-

ные, реверсивные. 

Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс, отталкивание, группировка, прохождение 

виражей и стартовый отрезок), профессиональные (двойное отталкивание). 

Техника фристайл - слалома - прыжок в высоту: базовые элементы, прыжок в высоту. 

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто скользящие, свободно-скользящие. 

Техника дисциплины самокат: базовые элементы (стойка, на одной ноге, на двух ногах), базовые движения, поворо-

ты, способы торможения. 

Учебные игры в роллер спорте. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке хоккея на роликовых 

коньках. 

Техника катания роллера и индивидуальные технические приемы в перемещении на роликовых коньках, владения 

клюшкой и мячом полевого игрока: ведение, удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, отбор и пере-

хват, розыгрыш спорной шайбы. 

Ведение шайбы: различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом "пятка-носок"); без отрыва шай-

бы от крюка клюшки; ведение шайбы толчками (ударами); ведение, прикрывая шайбу корпусом; смешанный способ 

ведения шайбы. 

Передача шайбы: броском и ударов, низом и верхом, неудобной стороной. 

Прием шайбы: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), прием без уступающего движения 

крюка клюшки (подставка клюшки), прием шайбы корпусом и ногой, прием летной шайбы клюшкой. 

Бросок шайбы: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны. 
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Удар по шайбе: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по летной шайбе. 

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом шайбы, с помощью элементов дриблинга, 

при помощи обманных движений (финтов). 

Отбор шайбы (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. Перехват шайбы: клюшкой, но-

гой, корпусом. 

Розыгрыш спорной шайбы: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание. 

Техника игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая); элементы техники перемещения (приставными шагами, 

стоя на коленях; на коленях толчком одной или двумя руками от пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на 

колене, смешанный тип); элементы техники противодействия и овладения шайбой (парирование - отбивание шайбы 

ногой, рукой, туловищем, головой; ловля - одной или двумя руками, накрывание); элементы техники нападения 

(передача шайбы рукой). 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактические комбинации и различные взаимодействия в па-

рах, тройках, группах; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в дей-

ствиях - от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Роллер спорт" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития роллер спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий роллер спортом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии роллер спортом. 
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При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения средствами роллер спорта и составлять планы в рам-

ках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля "Роллер спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий роллер спортом как средством укрепления здоровья, закаливания и развития физиче-

ских качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения роллер спорта в мире и в Российской Федерации; 

сформированность представлений о направлениях роллер спорта и основных правилах данных направлений; тер-

минологии по роллер спорту; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий роллер спортом; правил личной гигиены, тре-

бований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий роллер спортом; 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий роллер спортом со сверстниками; организация и 

проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами роллер спорта; 
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умение составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на раз-

витие быстроты, ловкости, гибкости; специальных упражнений для формирования технических умений и навыков 

роллера, методики их выполнения; 

способность выполнять различные виды передвижений на роликовых коньках и самокате: на двух ногах, на одной 

ноге, способы торможения, повороты с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

способность выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) хоккея на роликах, фигурного катания на 

роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, самоката; 

способность выполнять элементарные тактические комбинации: в парах, в тройках; тактические действия с учетом 

игровых амплуа в команде (хоккей на роликах), способность выполнять элементы в парах (фигурное катание на ро-

ликовых коньках); 

способность анализировать выполнение технического действия (приема) и находить способы устранения ошибок; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке и оценку по-

казателей физической подготовленности; 

умение демонстрировать во время учебной и игровой деятельности волевые, социальные качества личности, орга-

низованность, ответственность; 

способность проявлять: уважительное отношение к одноклассникам, культуру общения и взаимодействия, терпи-

мости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях роллер спортом. 

 

Модуль "Скалолазание". 

Пояснительная записка модуля "Скалолазание". 

Модуль "Скалолазание" (далее - модуль "Скалолазание", модуль по скалолазанию, скалолазание) на уровне началь-

ного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в со-

здании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с 
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целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использова-

ния спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Скалолазание - это вид спорта, где формируется определенный образ мышления и развиваются многие важные для 

жизни навыки и черты характера: целеустремленность, настойчивость, решительность, ответственность, коммуни-

кабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в своих силах. На занятиях по скалолазанию обучающие-

ся приобретают разносторонние умения и навыки, развиваются как физические качества (быстрота, сила, выносли-

вость, ловкость, гибкость), так и когнитивные качества (память, воображение, концентрация внимания, скорость 

мышления и другие качества). Занятия скалолазанием в школьном возрасте проводятся в групповой форме и дают 

обучающемуся возможность взаимодействовать с другими обучающимися, вырабатывать коммуникативные навы-

ки, учат его ответственности не только за себя, но и за работу коллектива. 

Занятия скалолазанием для обучающихся имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функциони-

рования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а также пред-

полагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в сочетании с физическими упражнениями является 

наиболее эффективными формами закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболевае-

мости, повышение устойчивость организма к меняющимся погодным условиям и повышением общего уровня рабо-

тоспособности детей. 

Целью изучения модуля "Скалолазание" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой куль-

туры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств скало-

лазания. 

Задачами изучения модуля "Скалолазание" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по скалолазанию; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазании в частности; 
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формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностях и значении в процессе укрепления здоро-

вья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта "скалолазание"; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области физической культуры и 

спорта, на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые пред-

посылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами скалолазания; 

популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повы-

шенный интерес и способности к занятиям скалолазанием, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в со-

ревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Скалолазание". 

Модуль "Скалолазание" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих резуль-

татов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активно-

сти человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Скалолазание" может быть использовано в разделах "Знания о физической куль-

туре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обу-

чающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по скалолазанию с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) 

элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Скалолазание". 

1) Знания о скалолазании. 

История зарождения скалолазания. 

Легендарные отечественные и зарубежные скалолазы и тренеры. 

Достижения национальной сборной команды страны по скалолазанию на чемпионатах Европы и мира, Олимпий-

ских играх. 

Словарь терминов и определений по скалолазанию. 

Спортивные дисциплины (виды) скалолазания. 

Первые правила соревнований по скалолазанию. 

Современные правила соревнований по скалолазанию. 

Состав национальных и региональных команд по скалолазанию. 

Состав судейской коллегии, обслуживающей соревнования по скалолазанию. 

Спортивные сооружения и инфраструктура для занятий скалолазанием. Инвентарь и оборудование для занятий ска-

лолазанием. 

Правила безопасного поведения во время занятий скалолазанием. 

Правила по безопасной культуре поведения во время посещений соревнований по скалолазанию. 

Скалолазание как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях скалолазанием. 

Правила личной гигиены во время занятий скалолазанием. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 
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Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий скалолазанием. 

Первые внешние признаки утомления. 

Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях скалолазанием. 

Основы организации самостоятельных занятий скалолазанием. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр, направленных на формирование двигательных умений скалолаза. 

Организации подвижных и иных игр с элементами скалолазания со сверстниками в активной досуговой деятельно-

сти. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики, дыхательной гимнастики, упражнений для укрепления суставов, упражнений для развития физических ка-

честв, упражнений для глаз, упражнений для формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Подбор общеразвивающих упражнений, составление комплексов и включение их в подготовительную часть урока, 

занятия. 

Подбор и составление комплексов упражнений, направленных на развитие специальных физических качеств скало-

лаза. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и технической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений. 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков, необходимых 

в скалолазании. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами скалолазания. 
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Игры с мячом и различными предметами. 

Подвижные игры на площадке: "Пятнашки", "Чехарда", игры с мячом. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Техника лазания. 

Базовые элементы работы ног на различном рельефе, основные типы хватов, базовые технические движения и эле-

менты. 

Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, вертикали, стенки с отрицательным 

уклоном до 45 градусов). 

Лазание с различным темпом и скоростью перемещения. 

Сложно-координационные технические элементы. 

Учебные соревнования по скалолазанию. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Скалолазание" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Скалолазание" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения национальной 

сборной команды страны по скалолазанию; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами скалолазания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по скалолаза-

нию; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами скалолазания. 

При изучении модуля "Скалолазание" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 
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При изучении модуля "Скалолазание" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием как средством укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях национальной сборной команды 

страны по скалолазанию на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отече-

ственных и зарубежных скалолазах и тренерах; 

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазания и основных правилах соревнований по 

скалолазанию; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий скалолазанием и посещений соревнований по 

скалолазанию; 

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви и спор-

тивному инвентарю для занятий скалолазанием; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной 

физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной направленности с элементами скалолаза-

ния; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие 

быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений для форми-

рования технических навыков скалолаза; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: лазание с верхней и нижней 

страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом и наклоном, умением перемещаться по скалодрому различ-

ным темпом, а также правильно осуществлять приземления при прыжках, срывах и падениях; 
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знание, умение работать со снаряжением и оборудованием, необходимым для скалолазания в различных дисципли-

нах; 

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного процесса и соревновательной дея-

тельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в различных дисциплинах 

скалолазания, уметь устранять ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности скалолаза; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, социальные качества лично-

сти, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях скалолаза-

нием. 

 

Модуль "Спортивный Туризм". 

Пояснительная записка модуля "Спортивный Туризм". 

Модуль "Спортивный туризм" (далее - модуль "Спортивный туризм", модуль по спортивному туризму, спортивный 

туризм) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направ-

ленной на формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 

физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (иг-

ровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе об-

разования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивный туризм является наиболее доступным и универсальным средством физического воспитания и способ-

ствует гармоничному развитию, укреплению здоровья и патриотического воспитания детей. В образовательном 
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процессе средства спортивного туризма содействуют практическому закреплению знаний многих изучаемых пред-

метов школьной программы, комплексному развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют 

на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей доступностью. При проведении учеб-

ной и внеурочной деятельности не требуется значительных средств на приобретение соответствующего снаряжения 

и инвентаря. Занятия спортивным туризмом можно организовать в смешанных группах мальчиков и девочек, как в 

зале, так и на открытом воздухе в условиях природной среды. 

Целью изучения модуля "Спортивный туризм" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств 

спортивного туризма. 

Задачами изучения модуля "Спортивный туризм" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей организма юных туристов, обеспечение безопасности занятий 

спортивным туризмом; 

формирование общих представлений о спортивном туризме, его истории развития, возможностях и значении в про-

цессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техникой туризма и приемами вида спорта "спортивный туризм"; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективной деятельности и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура" средствами спортивного туризма; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Спортивный туризм". 

Модуль "Спортивный туризм" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих 

результатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-
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тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Спортивный туризм" может быть использовано в разделах "Знания о физической 

культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по спортивному туризму поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рам-

ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подго-

товке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Спортивный туризм" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по спортивному туризму с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и 

(или) элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дози-

ровкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Спортивный туризм". 

1) Знания о спортивном туризме. 

История зарождения спортивного туризма. Современное состояние спортивного туризма в Российской Федерации. 

Виды спортивного туризма. Основные понятия о туристских маршрутах, дистанциях и снаряжении. 

Правила безопасности в спортивном туризме. 

Режим дня при занятиях спортивном туризмом. Правила личной гигиены во время занятий спортивным туризмом. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение игр специальной направленности с элемен-

тами спортивного туризма. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время походов и соревнований по спортивному туризму в каче-

стве зрителя, болельщика. 
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Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий 

спортивным туризмом. 

Тестирование уровня физической подготовленности юных туристов. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами для развития физических качеств (быст-

роты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости). 

Подвижные игры с элементами спортивного туризма: "Поймай лису", "Собери рюкзак", "Эстафеты" и другие. 

Специально-подготовительные упражнения для начального обучения технике спортивного туризма. 

Учебные игры по спортивному туризму. Прохождение отдельных этапов дистанции или маршрута. Участие в со-

ревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Спортивный туризм" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

В результате изучения модуля "Спортивный туризм" на уровне начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории родного 

края и современного состояния развития спортивного туризма; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий спортивным туризмом; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии спортивным туризмом. 

В результате изучения модуля "Спортивный туризм" на уровне начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного туризма и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

В результате изучения модуля "Спортивный туризм" на уровне начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании личностных качеств, в активном вклю-

чении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил проведения соревнований по спортивному туризму в учебной, соревновательной и досуговой дея-

тельности; 

освоение и демонстрация основных технических приемов в спортивном туризме; 

умение подбирать, составлять и осваивать самостоятельно, при участии и помощи родителей простейшие комплек-

сы общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий спортивным туризмом; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за туристским снаряжением и оборудованием, правил подбора одежды 

и обуви для занятий спортивным туризмом; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий спортивным туризмом, применять 

средства восстановления организма после физической нагрузки; 

умение демонстрировать общеразвивающие специальные и имитационные упражнения для развития физических 

качеств, базовых технических приемов; 

участие в соревновательной деятельности внутри школьных этапов различных соревнований, участие в соревнова-

ниях по спортивному туризму; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности юных туристов. 

 



513 

 

Модуль "Хоккей на траве". 

Пояснительная записка модуля "Хоккей на траве". 

Модуль "Хоккей на траве" (далее - модуль "Хоккей на траве", модуль по хоккею на траве, хоккей на траве) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физиче-

ских качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и 

спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физиче-

скому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучаю-

щихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному само-

определению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее на траве обеспечивает эффективное 

развитие физических качеств и двигательных навыков. Средства хоккея на траве формируют у обучающихся чув-

ство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолю-

бие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

Целью изучения модуля "Хоккей на траве" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использова-

нием средств хоккея на траве. 

Задачами изучения модуля "Хоккей на траве" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях по хоккею на траве; 
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея на траве в частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, его истории, возможностях и значении в процессе укрепле-

ния здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культу-

ры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необхо-

димые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами хоккея на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям хоккеем на траве, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Хоккей на траве". 

Модуль "Хоккей на траве" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Хоккей на траве" может быть использовано в разделах "Знания о физической 

культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Хоккей на траве" может быть реализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по хоккею на траве с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) 

элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Хоккей на траве". 

1) Знания о хоккее на траве. 

История зарождения хоккея на траве. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. 

Разновидности хоккея на траве. Правила соревнований по хоккею на траве. 

Словарь терминов и определений в хоккее на траве. 

Размеры хоккейного поля, его допустимые размеры, инвентарь и оборудование для игры в хоккей на траве. 

Состав команды. Функции игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, полузащитник, голкипер (вра-

тарь). Роль капитана команды. 

Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и развития физических качеств. Правила подбора физических упражнений хоккеиста на траве. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье формирующие факторы и сред-

ства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерные травмы хоккеистов и мероприя-

тия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за хоккейным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем на траве. 
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Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами хоккея на траве, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования 

осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления 

голеностопных суставов. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Организация и проведение игр специальной направленности с элементами хоккея на траве. 

Основы организации самостоятельных занятий хоккеем на траве со сверстниками. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий хоккеиста, в том числе имитацион-

ные упражнения хоккеиста (в зале, на искусственном поле). 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по хоккею на 

траве. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейных упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами хоккея на траве. 

Подвижные игры, игровые задания для формирования умений и навыков игры в хоккей на траве. Эстафеты, 

направленные на воспитание физических качеств и специальных навыков. 

Технические элементы хоккея на траве при передвижении (бег, повороты, торможения и остановки, старты, прыж-

ки): 

передвижение по искусственному покрытию (ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты, падения); 
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основная стойка (посадка) хоккеиста; 

бег с клюшкой короткими шагами, спиной вперед, приставными шагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими ускорениями в заданные направления; 

Технические элементы владения клюшкой и мячом (ведение, передачи, броски, удары, остановки, дриблинг, прием 

мяча). 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание мяча. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Хоккей на траве" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения отечественной 

сборной команды страны на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

понимание социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и 

творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие метапредметные результаты: 
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время занятий физической культурой и активного отдыха; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвен-

таря и оборудования, организации места занятий. 

При изучении модуля "Хоккей на траве" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформи-

рованы следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий хоккеем на траве как средства укрепления здоровья, закаливания и воспитания физи-

ческих качеств человека; 

знание истории возникновения игры в хоккей на траве, достижений отечественной сборной команды страны на 

чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх; 

представление о разновидностях хоккея на траве и основных правилах игры в хоккей на траве, составе хоккейной 

команды, роль капитана команды и функциях игроков в команде (форвард (нападающий), защитник, полузащитник, 

голкипер (вратарь); 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, корригирующей направленности, 

подготовительного, специального воздействия для занятий хоккеем на траве, для воспитания физических качеств и 

двигательных способностей, индивидуальных технических элементов хоккея на траве, методики их выполнения; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий хоккеем на траве, личной гигиены; знаний требова-

ний к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий хоккеем на траве; 
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приобретение навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств; 

знание основ организации самостоятельных занятий хоккеем на траве со сверстниками, организации и проведения 

со сверстниками подвижных игр с элементами хоккея на траве; 

выполнение и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на воспита-

ние быстроты, ловкости, гибкости, упражнений для укрепления голеностопных суставов; 

выполнение подготовительных и специальных упражнений хоккеиста, в том числе имитационные упражнения хок-

кеиста (в зале, на искусственном поле), технические элементы хоккея на траве в передвижениях с клюшкой и мя-

чом: бег, повороты, торможения и остановки, старты, прыжки; 

выполнение свободного передвижения по площадке с использованием различных видов перемещений; 

выполнение технических элементов владения клюшкой и мячом (ведение, передачи, броски, удары, остановки, дри-

блинг, прием), основные способы держания клюшки (хват) и простые тактические действия (индивидуальные и 

групповые), простые технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание мяча, игра 

ногой, игра клюшкой; 

выполнение технического действия (приема) и умение находить способы устранения ошибок; 

участие в учебных играх в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия, терпи-

мости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой деятельности на занятиях хоккеем на траве. 

 

Модуль "Ушу". 

Пояснительная записка модуля "Ушу". 

Модуль "Ушу" (далее - модуль "Ушу", модуль по ушу, ушу) на уровне начального общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы по 

учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 
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и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС 

НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя все многообразие двигательных дей-

ствий и физических упражнений различной направленности. Привлекательность и популярность ушу связана с 

большой зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой ситуаций в соревновательных схватках, обилием 

сложных технико-тактических действий, как в атаке, так и в обороне, умением тактически обыгрывать соперника, 

мгновенно оценивать складывающую ситуацию и принимать единственно правильное решение в экстремальных 

условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания для молодого поколения, они способ-

ствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, морально-волевому развитию обучаю-

щихся, укреплению их здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Для развития личностных качеств обучающихся психологи рекомендуют занятия видами спорта, позволяющие са-

мостоятельно выбирать и принимать решения, основываясь на анализе складывающихся ситуаций. Занятия различ-

ными видами ушу как раз отвечает этим требованиям. Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у 

занимающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинирован-

ность, самообладание, терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, реши-

тельность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности управлять 

своими эмоциями). 

Целью изучения модуля "Ушу" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и со-

циального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств ушу. 

Задачами изучения модуля "Ушу" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности и расширения 

спектра двигательных действий; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях и соревнованиях по ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и развития ушу в частности; 

формирование общих представлений о видах ушу, их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической и технической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на соответствующем культурном уровне развития лич-

ности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта "ушу"; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура"; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами ушу; 

популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный ин-

терес и способности к занятиям ушу в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различных соревновани-

ях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта и ушу, в частности. 

Место и роль модуля "Ушу". 

Модуль "Ушу" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Ушу" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 



522 

 

Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной де-

ятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Ушу" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по ушу с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интен-

сивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Ушу". 

1) Знания об ушу. 

История зарождения ушу. 

Легендарные отечественные спортсмены и тренеры. 

Достижения отечественных спортсменов и сборной команды страны на чемпионатах мира и других соревнованиях. 

Разновидности ушу, спортивные дисциплины вида спорта ушу. 

Основные правила соревнований по виду спорта ушу. 

Словарь профессиональных терминов по виду спорта ушу. 

Размеры соревновательной площадки; инвентарь, оборудование и спортивная форма для занятий и соревнований по 

виду спорта ушу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по виду спорта ушу. Жесты судей. 

Ушу как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий ушу. 

Правила безопасного поведения во время занятий ушу. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 
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Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий ушу. 

Составление комплексов различной направленности: 

утренней гимнастики с элементами: 

дыхательной гимнастики, 

упражнений для глаз, упражнений формирования осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития 

физических качеств. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и правила их проведения. 

Игры с элементами ушу и правила их проведения. 

Организация и проведение игр с элементами ушу. 

Основы организации самостоятельных занятий ушу со сверстниками. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), координационных и скоростных спо-

собностей. 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий спортсмена, в том числе имитаци-

онные упражнения спортсмена. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями по виду спорта ушу. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала ушу. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния организма. 

Подвижные игры с предметами и без, эстафеты с элементами ушу. 
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Подвижные игры: "Кто дальше бросит?", "Попади в цель", "Пятнашки", "Лиса и куры", "Прыжки по полоскам", 

"Караси и щуки", "Третий лишний", "Пустое место", "Белые медведи", "Борьба за мяч", "Перетягивание каната", 

"Вызов", "Гонка мячей по кругу", "Мяч среднему", "Круговая лапта", "Охотники и утки". 

Подвижные игры с элементами ушу, игровые задания для формирования умений и навыков при занятиях ушу: "Вы-

тесни соперника из круга", "Лодочка", "Собери кегли", "Коснись коленного сустава", "Зайди сопернику за спину", 

"Перетяни соперника на свою сторону", "Защити свое плечо", "Царь горы", "Борьба за мяч", "Опереди соперника", 

"Петушиный бой", "Сохрани равновесие", "Регбол на коленях", "Бой всадников", "Сорви ленточку", "Цепи" и дру-

гие. 

Эстафеты на развитие физических и специальных качеств. 

Базовые элементы техники в различных передвижениях: ходьба обычная, на пятках, на носках, на внутренней и 

внешней стороне ступни, спиной вперед, ходьба в полуприседе, в приседе, изменение темпов и направлений ходь-

бы. 

Выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах. 

Бег, бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени, прямыми ногами вперед, назад, на месте, короткими 

шагами, спиной вперед, бег в различном темпе, бег на коленях. 

Старт с места лицом вперед; из различных положений с последующими рывками в заданные направления; 

Прыжки, прыжки на одной, двух ногах, перескоки с одной ноги на другую, толчком двумя ногами вперед, в сторо-

ну, спиной вперед, с поворотом. 

Базовые элементы акробатической техники ушу, страховки, самостраховки при различных падениях (кувырки впе-

ред, назад, длинный кувырок, полет кувырок, перевороты боком, перекаты, подъем разгибом; падения вперед, на 

бок, на спину со страховкой и без нее, группировки при падениях). 

Базовые элементы технических действий ушу: боевая позиция (левосторонняя, правосторонняя, фронтальная), ди-

станции (ближняя, средняя, дальняя), передвижения в поединке. 

Базовые элементы технических действий в боевой позиции. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка; выбор тактической способов для ведения 

учебного, тренировочного и контрольного поединка с конкретным соперником. 

Учебные поединки по упрощенным правилам. 
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Участие в физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Ушу" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении модуля "Ушу" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

спортсменов и отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах; 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий ушу; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

При изучении модуля "Ушу" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; рабо-

тать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учеб-

ной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности. 

При изучении модуля "Ушу" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие предметные результаты: 
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понимание значения занятий как средства укрепления здоровья, закаливания и развития двигательных и физиче-

ских качеств человека; 

знание истории возникновения и развития ушу, достижений отечественных спортсменов и сборной команды страны 

на мировых чемпионатах; 

знание видов ушу, а также основных правил соревнований, разрешенных и запрещенных действий, весовых катего-

рий, технико-тактической подготовки, методов и условий подготовки к соревнованиям; 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений: общефизической, специальной, корригирующей 

направленности; подготовительного и специального воздействия для занятий ушу; для развития физических качеств 

и двигательных способностей; индивидуальных технических элементов и действий в ушу, методики их выполне-

ния; 

умение соблюдать правила безопасного поведения во время занятий ушу; правила личной гигиены, требования к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий; 

умение проводить наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития и основных физических качеств; 

умение организовывать самостоятельные и коллективные занятия с элементами ушу со сверстниками, проведение 

подвижных игр с элементами ушу; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих, специальных и корригирующих упражнений; упражнений на раз-

витие быстроты, ловкости, гибкости, силы; 

умение выполнять базовые элементы технических действий; способы защиты от изученных технических действий, 

боевая позиция и дистанции, передвижения, использование площади помоста для решения тактических задач; 

умение анализировать выполнение технического действия или приема, находить способы устранения ошибок; 

умение выполнять технические действия и тактические приемы в учебных поединках по упрощенным правилам 

или в играх с элементами поединка; 

умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке и оценивать 

показатели собственной физической подготовленности. 
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Модуль "Чир спорт". 

Пояснительная записка модуля "Чир спорт". 

Модуль "Чир спорт" (далее - модуль "Чир спорт", модуль по чир спорту, чир спорт) на уровне начального общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части 

рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих пред-

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важ-

ных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью дости-

жения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортив-

но-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) - модный, интересный для детей и популярный среди молодежи командный вид спорта, со-

четающий в себе спортивные нагрузки и гармонию, красоту выступлений. Команды формируются с учетом воз-

растных особенностей и физической подготовленности детей на базе общеобразовательных организаций, где могут 

быть образованы чирлидинговые команды и клубы. 

По итогам обучения в чир спорте обучающийся овладевает основными навыками командной работы, техникой вы-

полнения основных чирлидинговых элементов, умением организовать свой досуг и распорядок дня, становится 

способным к самовыражению и социально-адаптированной личностью. 

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг и перфоманс, каждое из которых 

включает в себя несколько дисциплин. В общеобразовательных организациях занятия могут проводиться в двух 

направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в соревнованиях ориентируются участники. Каждому из 

направлений соответствуют свои характерные элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, многообразие двигательных действий, 

большой диапазон перечня и уровней функциональных нагрузок позволяют использовать данный вид физкультур-

но-спортивной деятельности, как одно из средств физического развития обучающихся в образовательных организа-

циях. 

Целью изучение модуля "Чир спорт" является укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие творческо-

го потенциала и социальная адаптация детей в обществе посредством физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных занятий с использованием средств чир спорта. 
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Задачами изучения модуля "Чир спорт" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении цели, чувство коллективной ответ-

ственности, дисциплинированность); 

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовки обучающихся; 

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать эмоциональную удовлетворенность, 

развивать вкус, совершенствовать духовный мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области физической культу-

ры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необхо-

димые предпосылки для его самореализации; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышен-

ный интерес и способности к занятиям, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Чир спорт". 

Модуль "Чир спорт" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результа-

тов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упраж-

нениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Чир спорт" может быть использовано в разделах "Знания о физической культу-

ре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 
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Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обу-

чающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Чир спорт" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по чир спорту с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) эле-

ментов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Чир спорт". 

1) Знания о чир спорте. 

История зарождения чир спорта в России. 

Классификация видов чир спорта, современные тенденции их развития. 

Понятие "чир спорт" ("чирлидинг"). Основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость), упражнения, направленные на их развитие. 

Чир спорт как средство укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Требования безопасности при организации занятий чир спортом (в спортивном, хореографическом зале). 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий чир спортом. 

Термины и определения в чир спорте. 

Правила соревнований по чир спорту. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Соблюдение личной гигиены, требования к соревновательному костюму для чир спорта. Подбор одежды и обуви 

для занятий чир спортом. 

Подбор упражнений чир спорта, определение прогрессии в их выполнении. 

Первые внешние признаки утомления. 
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Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей физической, специальной и технической подготовке. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры, эстафеты с элементами чир спорта (чирлидинга). 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррек-

ции нарушений осанки с элементами чир спорта (под музыку). 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники движений и двигательных навыков необходимых 

в чир спорте (чирлидинге). 

Базовые движения рук. Позиции рук. Смены позиций рук (руки на бедрах, "хай ви", "лоу ви", "верхний тачдаун", 

"Т", ломанное "Т", правое "Л", левое "Л", "Кинжалы", "Рамка", правая диагональ, левая диагональ, правое "К", левое 

"К", "верхний панч", "нижний тачдаун"). 

Слова и фразы чира. Артикуляция. Интонация, темп и паузы между словами. Чиры при выполнении элементов чир-

лидинга и при перестроениях. 

Построения на пирамиды и имитация пирамид. 

Чир-прыжки. 

Выполнение комбинаций чир спорта (чирлидинга). 

Содержание модуля "Чир спорт" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения. 

При изучении модуля "Чир спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения сборной ко-

манды страны на мировых первенствах, Чемпионатах Европы; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях; умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля "Чир спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности (командной работе); 

умение разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру по команде необходимую информацию как ориен-

тир для построения действия; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

по команде; 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях. 

При изучении модуля "Чир спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

формирование знаний истории развития чир спорта в мире и России; 

формирование представлений о роли и значении занятий чир спортом как средством укрепления здоровья, закали-

вания и развития физических качеств человека; 
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умение ориентироваться в понятии "чир спорт": характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий чир спортом, посещений соревнований по чир 

спорту, правил личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий чир 

спортом; 

знание последовательности выполнения упражнений чир спорта; 

умение отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток с элементами чирлидинга и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

умение организовывать и проводить подвижные игры с элементами чирлидинга во время отдыха на открытом воз-

духе и в помещении (спортивном зале и других), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

умение измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быст-

рота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

умение выполнять упражнения для развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловко-

сти); 

умение выполнять разновидности ходьбы и прыжков, упражнения в равновесии и на растяжку, составляющих осно-

ву чирлидинга; выполнять основные элементы чирлидинга, выполнять акробатические упражнения (группировку, 

перекаты, кувырки), выполнять чир-прыжки; 

умение произносить чиры (речевки); 

умение выполнять построения на пирамиды; 

способность анализировать технику выполнения упражнений чир спорта и находить способы устранения ошибок. 

 

Модуль "Перетягивание каната". 

Пояснительная записка модуля "Перетягивание каната". 

Модуль "Перетягивание каната" (далее - модуль "Перетягивание каната", модуль по перетягиванию каната, перетя-

гивание каната) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учи-

телю физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", 

направленной на формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-
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ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в си-

стеме образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Перетягивание каната - это современный командный силовой вид спорта, в котором надо уметь выстраивать отно-

шения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищами по команде и соперниками. Особым преимуществом для 

школьного спорта является возможность участвовать в соревновании одновременно мальчикам и девочкам в сме-

шанном составе команд. Занятия перетягиванием каната для обучающихся мальчиков (подростков) и девочек (де-

вушек) имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, ды-

хательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а при проведении занятий и соревнований на 

свежем воздухе, является формой закаливания и благотворно влияет на укрепление здоровья и повышение уровня 

работоспособности детей. 

Одним из преимуществ перетягивания каната является его доступность. При проведении учебной и внеклассной 

работы не требуется больших средств на приобретение оборудования и инвентаря. 

Целью изучения модуля "Перетягивание каната" является формирование у обучающихся навыков общечеловече-

ской культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом. 

Задачами изучения модуля "Перетягивание каната" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития перетягивания каната в частности; 

формирование общих представлений о перетягивании каната; 

формирование образовательного фундамента; 

формирование культуры движений; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества как с обуча-

ющимися своего пола, так и противоположного; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура"; 

популяризация перетягивания каната среди подрастающего поколения; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Перетягивание каната". 

Модуль "Перетягивание каната" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих 

результатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Перетягивание каната" может быть использовано в разделах "Знания о физиче-

ской культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по перетягиванию каната поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рам-

ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подго-

товке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнования не только мальчиков (юношей), но и девочки 

(девушки), также в смешанной команде. Смешанные состязания являются эксклюзивным преимуществом относи-

тельно других видов спорта, что особенно важно в школьных образовательных организациях. 

Модуль "Перетягивание каната" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по перетягиванию каната с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и 

(или) элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дози-

ровкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Перетягивание каната". 

1) Знания о перетягивании каната. 
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История зарождения перетягивания каната. 

История развития современного перетягивания в мире, в России, в своем регионе. 

Достижения национальной сборной команды страны по перетягиванию каната на чемпионатах мира. 

Размеры площадки и оборудование для занятий перетягиванием каната. 

Состав команды по перетягиванию каната, функции игроков в команде; роль капитана команды. 

Команды и сигналы судьи. 

Современные правила соревнований по перетягиванию каната. 

Упражнения, техника и тактика перетягивания каната. 

Режим дня при занятиях по перетягиванию каната. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий перетягиванием каната. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Уход за спортивным инвентарем и оборудованием при занятиях перетягиванием каната. 

Подбор общеразвивающих упражнений. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Комплексы специальных упражнений для формирования техники схватки. 

Элементарные тактические действия: индивидуальные, групповые и командные. 

Учебные схватки в перетягивании каната. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Перетягивание каната" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Перетягивание каната" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание истории и совре-

менного состояния развития перетягивания каната; 
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проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, нравственного поведе-

ния, проявление положительных качеств личности, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам, решение проблем в процессе занятий перетягиванием каната; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям; 

умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях; умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, со-

ревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии перетягиванием каната. 

При изучении модуля "Перетягивание каната" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля "Перетягивание каната" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 

формирование представлений о значении перетягивания каната, как средства укрепления здоровья, закаливания и 

развития физических качеств человека; 



537 

 

формирование знаний по истории возникновения перетягивания каната в дореволюционной России, СССР, Россий-

ской Федерации и мире; 

формирование представлений об перетягивании каната и основных правилах соревнований, терминологии, составе 

команды, роли капитана команды и функциях членов в команде; 

формирование навыков безопасного поведения во время занятий перетягиванием каната; правил личной гигиены, 

требований к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий перетягиванием каната; 

формирование основ организации самостоятельных занятий перетягиванием каната со сверстниками; организации и 

проведения соревнований со сверстниками; 

формирование способности выполнять технические элементы (приемы): подъем и захват каната, занятие предстар-

тового и стартового положения, постановка ног при атаке и обороне, техника движения с канатом в атаке и обо-

роне; подводящие упражнения и упражнения в облегченных условиях как средства ускорения освоения техниче-

ских действий; подготовительные упражнения, как средства специальной физической подготовки обучающихся; 

упражнения, направленные на обучение технике перетягивания каната в целом, и упражнения, направленные на 

изучение отдельных элементов техники; 

способность выполнять элементарные тактические приемы: индивидуально (стартовый рывок, раскачивание каната 

влево, вправо путем перемещения массы тела с одной ноги на другую); тактические действия в команде; подводя-

щие упражнения; шаг (бег) по прямой спиной вперед с сохранением одинаковой дистанции вдвоем, втроем и так 

далее прыжки в длину с места, запрыгивание на тумбы различной высоты с места; перетягивание каната по основ-

ным правилам малыми составами (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5); 

организация школьных соревнований по перетягиванию каната; 

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций; 

участие в учебных соревнованиях в уменьшенных составах, на уменьшенной площадке, по упрощенным правилам; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке; формирование 

умения определять уровень физической подготовленности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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формирование умения характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

формирование способности анализировать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и взаимодействия в опре-

делении общей цели и путей ее достижения; формирование умения договариваться о распределении функций в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; адекватная оценка собственного поведения и поведения окру-

жающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий перетягиванием каната; 

формирование способности выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двига-

тельных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

 

Модуль "Бокс". 

Пояснительная записка модуля "Бокс". 

Модуль "Бокс" (далее - модуль "Бокс", модуль по боксу, бокс) на уровне начального общего образования разрабо-

тан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании части рабочей программы 

по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях 

и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС 

НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Бокс - спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам, в специальных мягких перчатках. Бокс в мире 

- один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Большая популярность бокса объясняется его зрелищно-

стью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на двигательные и во-

левые качества. 



539 

 

Занятия боксом предусматривают всестороннее гармоничное развитие занимающихся, повышение уровня их физи-

ческой, технической и морально-волевой подготовленности, формирование жизненно важных двигательных умений 

и навыков, необходимых как быту, так и в трудовой и оборонной деятельности. Прохождение через систему заня-

тий боксом позволяет сформировать у обучающихся патриотическое сознание и гражданскую позицию личности, 

чувство ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов - участников Вели-

кой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Занятия боксом полезны для укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развития основных физических качеств и повышения основных функциональных возможностей их организма, 

обеспечения культуры безопасному образа жизни, правомерному поведению и существованию в социуме. 

Целью изучения модуля "Бокс" является создание условий для гармоничного развития обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности на основе элементов боксерской подготовки. 

Задачами изучения модуля "Бокс" являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности; 

формирование общих представлений о боксе, его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физи-

ческом развитии и физической подготовке обучающихся; 

популяризация бокса, как вид спорта и системы самозащиты в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям боксом в школьные спортивные клу-

бы, секции, к участию в соревнованиях; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты и умения применять их в различных жиз-

ненных ситуациях; 

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе; 

воспитание морально-этических качеств; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом сред-

ствами бокса; 

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Бокс". 
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Модуль "Бокс" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих результатов 

ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-

ниях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Бокс" может быть использовано в разделах "Знания о физической культуре", 

"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающих-

ся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Бокс" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по боксу с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) элементов 

игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интен-

сивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Бокс". 

1) Знания о боксе. 

История развития бокса. 

Основные правила соревнований вида спорта "бокс". 

Олимпийские чемпионы, известные боксеры. 

Техника безопасности на занятиях боксом. 

Введение в школу техники бокса. Общая характеристика тактики в бою. Взаимосвязь техники и тактики. Тактиче-

ские основы боя. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 
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Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий боксом. 

Подвижные, спортивные игры и правила их проведения. 

Основы организации самостоятельных занятий видом спорта "бокс". 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов и способы их устранения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), координационных и скоростных спо-

собностей: 

ходьба на носках, на пятках, внешнем и внутреннем крае стопы, с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с 

различными положениями рук, широким шагом, с ускорением, с остановкой в приседе; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра, в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с выбрасывани-

ем прямых ног вперед, в сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3 x 10 м; 

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, из кружка в кружок, вокруг предметов, через ли-

нии, на скакалке, в длину, из приседа, со скамейки, с места и с разбега, отталкиваясь одной ногой и приземляясь на 

обе, короткие прыжки на одной и на другой ноге; 

гимнастика в движении, на месте, сидя, лежа в сочетании с упражнениями для развития рук, плечевого пояса, туло-

вища, ног, упражнения с предметами для комплексного развития мышц (с короткой и длинной скакалкой, с гимна-

стической палкой, теннисными и баскетбольными мячами); 

висы и упоры: вис на перекладине, вис спиной на гимнастической стенке, упор стоя на коленях, упор сзади на полу, 

вис на канате на прямых руках, подтягивание в висе лежа (мальчики, девочки), поднимание ног в висе; 

лазание по канату; 

равновесие: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке), ходьба по гимнастической ска-

мейке, по рейке гимнастической скамейки, ходьба по лежащему шнуру. 

Общая характеристика техники бокса. Основные положения боксера, учебная фронтальная стойка, боевая стойка, 

передвижения по рингу, боевые дистанции, удары, защиты, контрудары. 

Средства тактики: дистанция боя, боевые стойки, передвижения, перемещения, атака, защита, контратака. 
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Передвижения в боевой стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед-назад, влево-вправо; передви-

жения по кругу приставными скользящими шагами правым и левым боком вперед; передвижения в боевой стойке 

по четырехугольнику в слитой последовательности (4-ки) - шаги влево-вперед-вправо-назад и тоже в другую сторо-

ну (8-ки); передвижения с поворотами два, три приставных шага; "челночное" передвижение; передвижение в бое-

вой стойке в различных направлениях. 

Перемещение веса тела в боевой стойке с ноги на ногу; повороты в боевой стойке с сохранением равновесия; сво-

бодное передвижение по рингу в боевой стойке. 

Передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо шагами (обычный, приставной), либо скачками 

(толчком одной или двумя ногами). 

Защита руками: контрудары, подставки, отбивы, блоки. 

Защита туловищем: уклон, нырок. 

Защита передвижением на ногах (защита с помощью перемещений по рингу). 

Классификация боксерских ударов и их терминология. 

Положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную подушку ударной частью кулака; дав-

ление ладонью одной руки на головки пястных костей другой руки; нанесение ударов по настенной подушке, меш-

ку или "лапам". 

Изучение прямых ударов в туловище (одиночных, двойных и серий) и защит от них. 

Изучение боковых ударов в голову и защита от них. 

Изучение коротких ударов снизу в туловище. 

Применение коротких ударов на ближней дистанции в условных боях: прямой удар левой с шагом левой; защиты-

подставкой правой ладони; отбивом правой рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Прямой удар левой с шагом левой; защиты-подставкой правой ладони; отбивом правой рукой влево вниз; уклоном 

вправо, отходом назад; сайдстепом. 

Техника удара снизу правой в туловище и защиты подставкой согнутой левой руки. 

Изучение наступательной позиции ближнего боя. 

Освоение элементов боя на ближней дистанции. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные контрудары и защиты от них. 
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Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и защиты на дальней дистанции. Сред-

няя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на дальней дистанции. Ближняя дистанция: боевая 

стойка, вход и выход из ближней дистанции, удары и защиты на ближней дистанции. 

Упражнения в парах. Атакующие действия на дальней и средней дистанциях. 

Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

Подвижные игры: "Тяни в круг", "Перетягивание через черту", "Эстафеты с элементами равновесия", "Погоня", 

"Сбей кеглю", "Попади в предмет". 

Участие в физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности. 

Содержание модуля "Бокс" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

При изучении модуля "Бокс" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие личностные результаты: 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 

национальных видов спорта и народных игр; 

сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга 

перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов - участников Великой Отечественной Войны и ре-

зультатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предме-

ту "Физическая культура"; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической 

культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

При изучении модуля "Бокс" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и 

развивать интересы своей познавательной деятельности в области вида спорта бокс; 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий боксом в соответ-

ствии с возможностями своего организма; 

умение работать с партнером и в команде во время занятий боксом; 

умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу, находить необходимую информацию; 

умение осознавать самого себя, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

умение адекватно оценивать свои действия и действия партнеров; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

При изучении модуля "Бокс" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы сле-

дующие предметные результаты: 

знание истории развития бокса; теоретические основы тактики ведения боя; правил соревнований по боксу; правил 

пользования спортивным оборудованием, инвентарем; 

понимание значения занятий боксом для физического развития и здоровья; способы развития основных физических 

качеств боксера; терминология бокса; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе занятий боксом, применять средства вос-

становления организма после физической нагрузки; 

умение подбирать, составлять простейшие комплексы общеразвивающих, специальных упражнений для занятий 

боксом; умение демонстрировать основы техники и тактики бокса; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, в том числе для подготовки к сдаче норм ГТО; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособно-

сти, общего физического развития и развития физических качеств; 
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владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного 

применения в игровой и соревновательной деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедея-

тельности человека; 

способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных зада-

ний, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и соревнования; 

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

умение выполнять акробатические и гимнастические элементы; умение выполнять технические действия из базо-

вых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения; 

знание и выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в боксе. 

 

Модуль "Танцевальный спорт". 

Пояснительная записка модуля "Танцевальный спорт". 

Модуль "Танцевальный спорт" (далее - модуль "Танцевальный спорт", модуль по танцевальному спорту, танце-

вальный спорт) на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учи-

телю физической культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", 

направленной на формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности че-

ловека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражне-
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ниях (игровых и спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в си-

стеме образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 

видам спорта. 

Танцевальный спорт является эффективным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа 

жизни подрастающего поколения. В сочетании с другими видами физических упражнений танцевальный спорт и ее 

элементы могут эффективно использоваться в различных формах физического воспитания обучающихся, в том 

числе рекреативной и кондиционной направленности. Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хорео-

графии, гимнастики, танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды 

гимнастики различной направленности. 

Применение в общеобразовательной организации методик танцевального спорта гарантирует обучающимся пра-

вильное развитие функциональных систем организма, правильную осанку, легкую походку, является отличной 

профилактикой сколиоза и плоскостопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально-волевые 

качества, закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

Целью изучения модуля "Танцевальный спорт" является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья и положительных эмоций от занятий физической культурой, ори-

ентация детей и молодежи на самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целях от-

дыха, досуга, самосовершенствования. 

Задачами изучения модуля "Танцевальный спорт" являются: 

формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и, в частности, танцевальным спортом; 

формировать положительный эмоциональный отклик на занятия физической культурой и, в частности, танцеваль-

ным спортом; удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спор-

том; 

получить общие теоретические знания о физической культуре и спорте; 

сформировать двигательные умения и навыки, обогатить двигательный опыт физическими упражнениями, техниче-

скими действиями сложнокоординационной направленности и приемами танцевального спорта, закрепить навыки 

правильной осанки; 

формировать культуру движений и эстетическое восприятие, раскрыть творческий потенциал у обучающихся; 
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повысить уровень физической подготовленности и всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 

формирование разносторонней общей и специальной физической подготовленности, соответствующей танцеваль-

ному спорту; 

укрепить и сохранить здоровье, совершенствовать телосложение, в том числе воспитывать личные потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, трени-

ровки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризовать танцевальный спорт среди детей и молодежи и вовлечь большее количество обучающихся в заня-

тия танцевальным спортом; 

воспитать нравственные и волевые качества личности, нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

паре средствами танцевального спорта. 

развить и сохранить положительную мотивацию и познавательный интерес к занятиям физической культурой и 

танцевальным спортом после обучения в школе, воспитать ценностные ориентации на здоровый образ жизни и 

многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

Место и роль модуля "Танцевальный спорт". 

Модуль "Танцевальный спорт" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих 

результатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Танцевальный спорт" может быть использовано в разделах "Знания о физиче-

ской культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рам-

ках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подго-

товке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Танцевальный спорт" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по танцевальному спорту с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и 
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(или) элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дози-

ровкой и интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Танцевальный спорт". 

1) Знания о танцевальном спорте. 

Роль и значение занятий танцевальным спортом как средства укрепления здоровья, закаливания и развития физиче-

ских качеств человека. 

Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом в хореографическом зале. Воспитание 

морально-волевых качеств во время занятий танцевальным спортом. 

Основные принципы исполнения танцев европейской (медленный вальс, квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, 

джайв) программ танцевального спорта. Базовые фигуры танцев европейской и латиноамериканской программ. 

Основы знаний музыкальной грамоты (понятия: музыкальный квадрат, музыкальная фраза). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом. 

Подбор базовых фигур европейской (медленный вальс, квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, джайв) про-

грамм танцевального спорта, определение последовательности их выполнения. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, быстроты и координа-

ции). 

Изучение техники двигательных действий (элементов) танцевального спорта, акробатических упражнений, изучен-

ные на уровне начального общего образования. 

Европейская программа танцевального спорта: базовые фигуры танцев европейской программы (медленный вальс, 

квикстеп); сочетание элементов и танцевальных фигур без музыкального сопровождения и с ним, индивидуально и 

в паре; выполнение комбинаций танцев европейской программы. 



549 

 

Латиноамериканская программа танцевального спорта: базовые фигуры танцев латиноамериканской программы 

(ча-ча-ча, джайв); сочетание элементов и танцевальных фигур без музыкального сопровождения и с ним, индивиду-

ально и в паре; выполнение комбинаций танцев латиноамериканской программы. 

Хореографическая и музыкальная подготовка: базовые упражнения классического экзерсиса; воспитание эмоцио-

нальности и красоты движений; воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания взаимосвязи музыки и 

движений; основы музыкальной грамоты (музыкальный размер, понятие "Музыкальный квадрат"). 

Содержание модуля "Танцевальный спорт" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Танцевальный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание современного состояния развития танцевального 

спорта; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия в паре и команде, тер-

пимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелатель-

ности и взаимопомощи; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подго-

товку к занятиям; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому труду. 

При изучении модуля "Танцевальный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях; 

способность оценивать красоту движения и осанки. 

При изучении модуля "Танцевальный спорт" на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы следующие предметные результаты: 
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навыки безопасного поведения во время занятий танцевальным спортом, правил личной гигиены, требований к 

спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий танцевальным спортом; 

навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показа-

телями физического развития и основных физических качеств; 

способность анализировать технику выполнения упражнений танцевального спорта и находить способы устранения 

ошибок; 

знание основных принципов исполнения базовых фигур танцев европейской (медленный вальс, квикстеп) и латино-

американской (ча-ча-ча, джайв) программ танцевального спорта; 

навык исполнения базовых элементов и фигур танцев европейской и латиноамериканской программ танцевального 

спорта; 

знание последовательности выполнения упражнений танцевального спорта; 

умение сочетать фигуры и элементы европейской и латиноамериканской программ, основные движения при со-

ставлении комплекса танцевального спорта; 

умение выполнять танцевальные комбинации на 8 - 16 - 32 счета танцевального спорта, с музыкальным сопровож-

дением и без него; 

знание основ музыкальной грамоты (понятия: музыкальный квадрат, музыкальная фраза), формирование чувства 

ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

владение терминологией из основных видов танцевального спорта и конкретные разучиваемые простые упражне-

ния этих видов, их функциональный смысл и направленность действий. 

 

Модуль "Киокусинкай". 

Пояснительная записка модуля "Киокусинкай". 

Модуль "Киокусинкай" (далее - модуль "Киокусинкай", модуль киокусинкай, киокусинкай) на уровне начального 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на формирование общих 

представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и спортивных) с целью до-
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стижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования и использования спор-

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных в мире стилей каратэ. Своеобразие киоку-

синкай заключается в воспитании целеустремленных, физически здоровых и сильных, духовно развитых людей. 

Киокусинкай каратэ является системой физического воспитания и включает все многообразие двигательных дей-

ствий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном процессе 

всего арсенала физических упражнений различной направленности, что обеспечивает эффективное развитие физи-

ческих качеств и двигательных навыков. 

168.4.27.2. Целью модуля "Киокусинкай" является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохра-

нению и укреплению своего собственного здоровья, к ведению здорового образа жизни и самоопределения с ис-

пользованием средств киокусинкай. 

168.4.27.3. Задачами изучения модуля "Киокусинкай" являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объема их двигательной активности; освоение 

знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития киокусинкай в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях и соревнованиях по киокусинкай; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в образова-

тельной и соревновательной деятельности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, их возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих повышен-

ный интерес и способности к занятиям киокусинкай в школьных спортивных клубах, секциях, к участию в различ-

ных соревнованиях; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта и киокусинкай в частности. 

Место и роль модуля "Киокусинкай". 

Модуль "Киокусинкай" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих резуль-

татов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активно-

сти человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Программное содержание модуля "Киокусинкай" может быть использовано в разделах "Знания о физической куль-

туре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

В практическом разделе "Способы самостоятельной деятельности" обучающиеся освоят новые двигательные дей-

ствия, используя средства киокусинкай, научатся вести единоборство, а также способам увеличения двигательной 

активности и оздоровления организма. Раздел "Физическое совершенствование" позволит сформировать разносто-

роннюю физическую и техническую подготовку. 

Интеграция модуля "Киокусинкай" поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обу-

чающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Киокусинкай" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по киокусинкай с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) эле-

ментов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Киокусинкай". 
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1) Знания о киокусинкай. 

История киокусинкай. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Легендарные российские каратисты киокусинкай и тренеры. 

Достижение отечественных каратистов и сборной команды страны на мировых чемпионатах и чемпионатах Евро-

пы. 

Разновидности карате, дисциплины киокусинкай. 

Основные правила киокусинкай. 

Терминология. 

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай. Жесты судьи. Правила безопасного поведения 

во время занятий киокусинкай Киокусинкай, как средств укрепления здоровья, закаливания и развития физических 

качеств. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий киокусинкай. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за спортивным инвентарем, оборудованием и формой для занятий киокусинкай. 

Подвижные игры и правила их проведения. Игры с элементами единоборств и правила их проведения. Организация 

и проведение игр с элементами единоборств. 

Основы анализа собственной игры, игры своей команды и игры команды соперников. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), координационных и скоростных спо-

собностей. 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий каратиста киокусинкай, в том числе 

имитационные упражнения (в зале, на татами, на спортивных объектах). 

Базовые технические действия (кихон). 
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Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай. 

Формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым про-

тивником или группой противников (ката): тайкеку соно ичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку со-

но ичи, пинан соно ичи, сокуги тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни, санчин, пинан соно сан, 

пинан соно ен, янцу, цуки-но ката, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, 

гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно го, тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэки-

сай дай, тэкки соно ичи, пинан соно ичи ура, пинан соно ни ура, пинан соно сан ура, пинан соно ен ура, пинан соно 

го ура, тэнше, сайфа, гэкисай ше, тэкки соно ни, сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан, бассай дай, сэйпай. 

Содержание модуля "Киокусинкай" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Киокусинкай" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

каратистов и национальной сборной команды страны по каратэ; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности (учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной) на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному выбору инди-

видуальной траектории образования средствами киокусинкай; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в ре-

шении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по киокусин-

кай; 
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соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досу-

говой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях. 

При изучении модуля "Киокусинкай" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств и способов ее 

осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в учебной, игро-

вой и соревновательной деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и взрослыми; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места занятий; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

При изучении модуля "Киокусинкай" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформиро-

ваны следующие предметные результаты: 

понимание значения занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, закаливания и развития двигательных 

и физических качеств человека; 

знание истории возникновения и развития киокусинкай, достижений каратистов киокусинкай и сборной команды 

страны на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы; 
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знание дисциплин (видов) киокусинкай, а также разновидностей каратэ, основных правил соревнований, разрешен-

ных и запрещенных действий в киокусинкай, весовых категорий, технико-тактической подготовки, методов и усло-

вий подготовки к соревнованиям; 

умение характеризовать упражнения и комплексы упражнений общефизической, специальной, корригирующей 

направленности, подготовительного и специального воздействия для занятий киокусинкай для развития физических 

качеств и двигательных способностей, индивидуальных технических элементов и действий в киокусинкай, методи-

ки их выполнения; 

умение соблюдать правила безопасного поведения во время занятий по киокусинкай; правила личной гигиены, тре-

бования к спортивной одежде и обуви, спортивному инвентарю для занятий киокусинкай; 

умение проводить наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития и основных физических качеств; 

умение организовывать самостоятельные и коллективные занятия с элементами киокусинкай со сверстниками - 

проведение подвижных игр с элементами единоборств; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих, специальных и корригирующих упражнений; упражнений на раз-

витие быстроты, ловкости, гибкости; упражнений для укрепления мышц шеи и туловища, ног и рук, голеностопных 

суставов и формирования правильной осанки; 

умение выполнять подготовительные и специальные упражнения каратиста киокусинкай в том числе имитацион-

ные упражнения технических приемов; технические действия и базовые приемы ката и в паре; 

умение выполнять элементы базовой техники (кихон), в том числе тачиката (стойки): шидзэнтай (сотохачиджи-

дачи), дзэнкуцу-дачи, хэйко-дачи, учихачиджи-дачи, кумитэ-дачи (кумитэ-но камаэ), санчин-дачи, кокуцу-дачи, му-

суби-дачи; цуки (удары руками): сэйкэн ой-дзуки, сэйкэн гяку-дзуки, моротэ-дзуки, сэйкэн аго-учи, сэйкэн шита-

дзуки; укэ (блоки): джедан-укэ, гэдан-барай, чудан сото-укэ, чудан учи-укэ; кэри (удары ногами): хидза-гэри, кин-

гэри, маэ-гэри, еко-кэагэ; способы защиты от изученных технических действий, передвижения по татами, использо-

вание площади татами для решения тактических задач; 

умение анализировать выполнение технического действия или приема и находить способы устранения ошибок; 

умение выполнять технические действия и тактические приемы спортивной борьбы в учебных поединках по упро-

щенным правилам и играх с элементами единоборств; 
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умение выполнять контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической подготовке и оценивать 

показатели собственной физической подготовленности. 

 

Модуль "Тяжелая атлетика". 

Пояснительная записка модуля "Тяжелая атлетика". 

Модуль "Тяжелая атлетика" (далее - модуль "Тяжелая атлетика", модуль по тяжелой атлетике, тяжелая атлетика) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании части рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура", направленной на 

формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физиче-

ских качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (игровых и 

спортивных) с целью достижения результатов ФГОС НОО, с учетом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического воспитания. Выполнение тяжелоатлети-

ческих упражнений, как с применением отягощения, так и без него, имеют большое оздоровительное, воспитатель-

ное и прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимые каждому здоровому че-

ловеку для полноценной повседневной жизни. Например, приседания, наклоны, выпрыгивания. 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья детей и подростков, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая функциональный уровень 

костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем организма человека. 

Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствует формированию у обучающихся чувства 

патриотизма, а также таких нравственных качеств, как честность, доброжелательность, дисциплинированность и 

самообладание в сочетании с волевыми качествами: смелость, решительность, инициативность, трудолюбие, 

настойчивость и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями. 

Целью изучения модуля "Тяжелая атлетика" является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой 

культуры, социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоро-

вья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использова-

нием средств тяжелой атлетики. 



558 

 

Задачами изучения модуля "Тяжелая атлетика" являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объема их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения 

на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о тяжелой атлетике и упражнениях с отягощениями в 

частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях и значении упражнений с отягощениями 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвива-

ющей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта "тяжелая атлетика"; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в области физической культуры и 

спорта, на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые пред-

посылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету "Физи-

ческая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечение обучающихся проявляющих по-

вышенный интерес и способности к занятиям тяжелой атлетикой в школьные спортивные клубы, секции, к участию 

в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля "Тяжелая атлетика". 

Модуль "Тяжелая атлетика" доступен для освоения всем обучающимся, и обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов ФГОС НОО: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической ак-

тивности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 
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Программное содержание модуля "Тяжелая атлетика" может быть использовано в разделах "Знания о физической 

культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля "Тяжелая атлетика" поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях. 

Модуль "Тяжелая атлетика" может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися учебного 

материала по тяжелой атлетике с выбором различных элементов специальных физических упражнений, игр и (или) 

элементов игры, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках вне-

урочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 1 классе - 33 часа, во 2 - 4 классах - по 34 часа). 

Содержание модуля "Тяжелая атлетика". 

1) Знания о тяжелой атлетике. 

История зарождения тяжелой атлетики. Легендарные отечественные тяжелоатлеты и тренеры. 

Достижения отечественных спортсменов-тяжелоатлетов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

Соревновательная программа в тяжелой атлетике. Основы правил соревнований по тяжелой атлетике. 

Словарь терминов и определений в тяжелой атлетике. 

Тяжелоатлетический снаряд - штанга. Соревновательная и разминочная зона в тяжелой атлетике. Основной инвен-

тарь и оборудование для занятий тяжелой атлетикой. 

Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основ-

ных систем организма и развития физических качеств. Правила подбора физических упражнений с отягощениями и 

без них. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств тяжелоатлета. Формирующие факторы и средства здо-

рового образа жизни. 
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Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой с применением отягощений. Характерные 

травмы тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Способы самоконтроля за физической нагрузкой. 

Уход за тяжелоатлетическим спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви для занятий тяжелой атлетикой. 

Составление комплексов различной направленности: утренней гигиенической гимнастики, корригирующей гимна-

стики с элементами тяжелой атлетики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, упражнений формирования 

осанки и профилактики плоскостопия, упражнений для развития физических качеств, упражнений для укрепления 

коленного сустава, поясничного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

Составление и проведение комплексов общеразвивающих упражнений. 

Организация и проведение занятий специальной направленности с элементами тяжелой атлетики. Выполнение спе-

цифических упражнений с гимнастической палкой для развития гибкости. Прыжковые упражнения. 

Основы организации самостоятельных занятий тяжелоатлетическим спортом. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении упражнений и способы их устранения. 

Тестирование уровня физической подготовленности в тяжелой атлетике. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения, направленные на воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). 

Комплексы специальных упражнений для формирования технических действий тяжелоатлета, в том числе имита-

ционные упражнения штангиста с гимнастической палкой. 

Разминка, ее роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки в первой части тренировки тяжелоатле-

та и в начале соревнований. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных тяжелоатлетических упражнений. 

Внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функцио-

нального состояния организма. 
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Эстафеты, направленные на воспитание физических качеств и специальных навыков. Эстафеты с применением 

утяжелителей и набивных мячей. 

Технические элементы тяжелой атлетики с имитацией соревновательного снаряда - штанги путем использования 

гимнастической палки: 

стартовое положение тяжелоатлета при выполнении подъема снаряда с пола; 

стартовое положение тяжелоатлета при выполнении подъема снаряда со стоек; 

подъем снаряда с пола с фиксацией на груди (хват средний, сверху); 

подъемы снаряда от груди стоя (хват средний, снизу), с фиксацией над головой на прямых руках; 

подъем снаряда с пола и фиксация над головой на прямых руках (хват широкий, сверху); 

выпады, глубокие приседания со снарядом на плечах; 

выпады, глубокие приседания со снарядом на груди; 

выпады, глубокие приседания со снарядом в руках над головой; 

прыжки толчком двумя ногами в высоту со снарядом в руках; 

прыжки толчком двумя ногами в высоту со снарядом на плечах; 

подъем снаряда от колен над головой (хват широкий) с уходом в глубокий подсед и последующим вставанием 

(имитация рывка штанги). 

подъем снаряда от колен с фиксацией на груди (хват средний), уходом в глубокий подсед и последующим встава-

нием (имитация взятия штанги на грудь). 

подсед со снарядом на груди (хват средний, снизу) и последующее его выталкивание с фиксацией в разножке (спо-

соб ножницы) на прямых руках над головой, выход из разножки (имитация толчка штанги от груди). 

Участие в соревновательной деятельности с гимнастической палкой (имитация штанги). Выявление наиболее тех-

ничных обучающихся. 

Содержание модуля "Тяжелая атлетика" направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения российских 

спортсменов и национальной сборной команды страны по тяжелой атлетике на Олимпийских играх, чемпионатах 

мира и Европы, а также других международных соревнованиях; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и толе-

рантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимо-

помощи; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуа-

циях и условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревнова-

тельной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие метапредметные результаты: 

способность принимать и стремиться к достижению цели и выполнению задач учебной деятельности, вести поиск 

средств и способов их осуществления; 

владение основами планирования, контроля и оценивания нагрузки в рамках учебных действий и собственной дея-

тельности, способность определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ и объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-

туациях неуспеха; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двигательных действиях, 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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способность определения общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, адекватная оценка собственного поведения и поведения окру-

жающих; 

понимание важности защиты и сохранности природы во время занятий физической культурой и активного отдыха; 

владение основами организации самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

При изучении модуля "Тяжелая атлетика" на уровне начального общего образования у обучающихся будут сфор-

мированы следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значения занятий тяжелоатлетическим спортом в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья; 

сформированность знаний по истории возникновения тяжелой атлетики в олимпийском движении с конца XIX века, 

биографические данные первых олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике и великих отечественных тяжелоат-

летах; 

сформированность представлений о соревновательных движениях и правилах тяжелой атлетики, а также правилах 

поведения тяжелоатлетов при участии в состязаниях; 

сформированность первичных навыков совершения двигательных действий с тяжелоатлетическим снарядом - 

штангой и другими отягощениями, расширение и углубление знаний об истории, эволюции и правилах тяжелоатле-

тического спорта; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий в тренажерном зале с отягощениями и посе-

щений соревнований по тяжелой атлетике; 

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований к спортивной одежде, обуви и спор-

тивному инвентарю для занятий тяжелой атлетикой; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и величиной 

физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со сверстниками; 

организация и проведение со сверстниками занятий специальной направленности с элементами тяжелой атлетики; 
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знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, дыхательной 

гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, упражнений на развитие си-

лы, быстроты, ловкости, гибкости, координационных способностей, упражнений для укрепления суставов, специ-

альных упражнений для формирования технических навыков тяжелоатлета; 

знание и умение обращаться с оборудованием, необходимым для занятий тяжелой атлетикой; 

знание техники безопасности во время тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники тяжелоатлетических упражнений и 

устранять ошибки после подсказки учителя; 

участие в контрольных тренировочных занятиях и учебных соревнованиях по тяжелой атлетике; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и оценка показате-

лей физической подготовленности тяжелоатлета; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, социальные качества лично-

сти, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и соревновательной деятельности на занятиях 

тяжелой атлетикой."; 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания начального общего образования МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Ли-

пецка (далее соответственно – Лицей, Программа) является методическим документом, определяющим ком-

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе. Программа разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряже-
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ние Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвеще-

ния России от 06.10.2009 № 273), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

17.12.2010 № 1897), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), началь-

ного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образова-

ния (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрна-

уки России от 12.09.2022 № 732), Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных орга-

низаций (Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне общего и среднего 

профессионального образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего про-

фессионального образования. 

Рабочая программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 

целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывает-

ся и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и социального 

направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Структура и содержание Программы. 

Структура Программы включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Приложение:  

-календарный план воспитательной работы для начального общего образования; 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации программы, а 

также методологические основы и принципы воспитательной деятельности Лицея. 

Содержательный раздел определяет виды, формы и общее содержание воспитательной деятельности образова-

тельного учреждения с учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся в Лицее ресурсов, планов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации воспитательной деятельности, а также механизмы 

реализации Программы в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие работники Ли-

цея, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами образовательного учреждения. Родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в Лицее определяются содержанием россий-

ских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Кон-
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ституции Российской Федерации. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые за-

креплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Лицее реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, зафиксированными установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знания-

ми и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - Со-

временный российский общенациональный воспитательный идеал -высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также руководствуясь нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целью воспитания обучающихся в Лицее является создание условий для лич-

ностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитан-

ности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания учащихся Лицея: 

− усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское обще-

ство (социально значимых знаний); 

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных от-

ношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел); 

− достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание россий-

ской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к це-

ленаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологи-

ческого, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учё-

том принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосооб-

разности. 

− принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание его как 

человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 



569 

 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделя-

емых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, вза-

имопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить 

нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрос-

лого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2 Основные направления воспитания обучающихся 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Рос-

сийской Федерации; 
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патриотическое воспитание - воспитание любви к своему народу и уважения к другим народам России, форми-

рование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценно-

стей; воспитание честности, доброты, милосердия, 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  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

- развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональ-

ной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защи-

ты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, деятельность педагогического коллектива 

нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
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обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

начального общего образования. 

Направления  Целевые ориентиры 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. Имеющий представление о своей 

стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступ-

ной по возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно-

нравственное вос-

питание 

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, ве-

роисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспи-

тание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здо-

рового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инфор-

мационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного пове-
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благополучия 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 воспи-

тание 

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-

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. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад лицея 

 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образова-

тельных отношений. 

МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» был создан в 1917 году, носит имя известного педагога-новатора К.А. 

Москаленко, который в 1960х гг. на базе лицея проводил эксперимент по внедрению гуманной технологии 

обучения, позже названный «липецкий опыт».  Для организации учебно-воспитательного процесса начальной, 

основной и средней школы образовательная организация использует два учебных корпуса - 4-х этажное (ос-

новное) здание и отдельное помещение для занятий начальной школы (1-й этаж многоквартирного жилого до-

ма). Социокультурная среда в микрорайоне вначале определялась в основном работниками завода «Свободный 

Сокол». В настоящий момент состав родителей учащихся изменился. Появилось много приезжих из других го-

родов и ближнего зарубежья. Следовательно, в районе лицея проживают учащиеся с различной мотивацией к 

обучению. Несмотря на то, что в школе функционируют профильные классы с углубленным изучением пред-

метов, мы обучаем всех детей микрорайона школы. Педагогический коллектив школы, обращаясь к личности 

ребёнка, делает всё возможное, чтобы научить его жить, развиваться, утверждаться среди людей. Главное до-

стижение школы стабильный кадровый состав с высоким творческим потенциалом. Школа имеет свое лицо, 

свой статус в обществе. Баланс традиций и инноваций в образовательном пространстве лицея позволяет обес-

печивать устойчивый и динамичный путь развития образовательного учреждения, способствовать патриотиче-

скому воспитанию учащихся, формированию его положительного имиджа. 

Жизнь школы наполнена разными событиями, сложившимися традициями. Все эти события тесно вплетены в ис-

торию страны. За свою вековую историю лицеем накоплен богатый опыт образовательной деятельности. За это 

время сменилось несколько поколений педагогов, тысячи выпускников, получив образование, вступили во 
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взрослую жизнь. Поэтому все более значимым становится обращение к прошлому, к истории родной школы. 

Для сегодняшних учеников многие страницы истории нашего лицея малознакомы. Создание Зала –музея исто-

рии образовательного учреждения позволило восполнить эти пробелы. С 2011 года в лицее организована рабо-

та школьного музея. Структура музея включает: 

- Зал-музей истории школы 

- Зал Мужества 

- Класс-музей К.А. Москаленко 

Зал-музей истории школы располагается в рекреации 2 этажа основного здания, Зал Мужества и класс-музей К.А. 

Москаленко располагаются в кабинетах основного здания школы. Руководителем школьного музея является 

учитель истории и обществознания Мафтиевич Татьяна Валентиновна, на базе лицейского музея реализуются 

программы внеурочной деятельности «Истоки»  

 

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОКИ» 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев РФ (номинация «Листая страницы 

истории»); 

победитель городского смотра-конкурса школьных музейных объединений «В зерцалах времени былого…» (но-

минация «Листая страницы истории»); 

в 2021-2022 году деятельность музея истории лицея признана одной из лучших на региональном этапе Всероссий-

ского конкурса школьных музеев РФ; 

в 2022 году музей истории лицея стал официальным партнером Музея Победы (г. Москва). 

В 2022 году в образовательном учреждении разрабатывается и создаётся интерактивный проект «Голоса музея» 

Развитие школьного музея позволяет создать среду школы, которая влияет на образовательные результаты уча-

щихся, формирует навыки XXI века: креативность, критическое мышление, коммуникацию, командную рабо-

ту, способствует росту самостоятельности школьников, учит «забирать знания из среды». Школьный музей – 

это совместная деятельность учащихся, родителей педагогического коллектива образовательной организации и 

социальных партнеров. Музей создается и действует не для детей, а силами самих детей и взрослых в их сов-

местной проектной деятельности. Принципиальным условием развития музея становится собственная проект-
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ная и исследовательская деятельность школьников, особенно подросткового возраста. Учащиеся вовлечены в 

создание проектов музея, разработку его элементов, создание на уроках, занятиях внеурочной деятельности и 

дополнительного образования отдельных экспонатов и оборудования для музея. Дальнейшее развитие «музей-

ной педагогики» заложено в программу развития лицея «#Школа_компетенций» чрез реализацию проекта 

«Гордимся именем своим». 

Коллективом школы сделано много для создания воспитательного и образовательного уклада школьной жизни, 

при котором все содействовало бы развитию детско-юношеской активности и раскрытию потенциала личности 

каждого школьника.  

В лицее обучается 1372 человека. Обучающий и воспитательный процесс организован в лицее с учетом высокой 

наполняемости классов. 

Лицей имеет развитую структуру управления: расширенный административный аппарат, развитую психолого-

педагогическую службу и органы самоуправления. Совет лицея, Попечительский Совет лицея, ученический 

Совет лидеров, родительские комитеты классов наряду с администрацией лицея участвуют в решении вопро-

сов развития образовательного учреждения. 

Воспитательный процесс в лицее имеет триединую структуру: лицей-ребенок-родители. Родители - участники 

всех лицейских мероприятий и проектов, союзники и контролеры в вопросах воспитания, помогающие выстра-

ивать социальное партнерство и создавать современную здоровую образовательно-воспитательную среду. Ос-

новная объединяющая идея, которая лежит в основе деятельности всего коллектива лицея, - модель выпускни-

ка, являющаяся главным ценностным ориентиром воспитательной работы лицея. 

Выпускник лицея - это личность, владеющая прогрессивной системой научных знаний, образовательных и соци-

альных компетенций, обладающая высокими духовно-нравственными идеалами и навыками здорового образа 

жизни.  

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

обучающихся, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. Отличительной особенностью расположения лицея является шаговая доступность учреждений допол-

нительного образования для занятий творчеством в ЦРТ «Сокол», МАУ ДО «Городской» им. С.А. Шмакова, 
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МУ ДК «Сокол» и ДШИ №4 им. М.А. Балакирева, МБУ СК «Сокол» и МБУ «СШОР №9», которые предлагают 

широкий спектр кружков и секций, способных вызвать интерес учащихся. 

Важным социокультурным пространством микрорайона является парк «Свободный Сокол», совместно с которым 

в течение учебного года проводятся различные мероприятия. 

Для сохранения конкурентных преимуществ лицея и успешного продолжения выпускниками обучения в ВУЗах 

сегодня необходимо формирование устойчивых учебно-исследовательских навыков информационной культу-

ры детей, которые в совокупности будут способствовать их дальнейшей профессионализации и социализации. 

В рамках реализации проекта «Конструктор профессионального будущего» в лицее расширены направления 

деятельности интегрированных образовательных проектов «Мой выбор-медицина», «Химия в наши дни», 

«Живая история». Создан центр сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников «Вы-

бор». Налажено тесное сотрудничество с социальными партнёрами: ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «КГМУ», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», ФГБОУ 

ВО «РязГМУ им. академика И.П. Павлова», ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве Россий-

ской Федерации», ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», ГОАПОУ «Липецкий металлургический кол-

ледж», Г(О)БУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Липецка, ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».  

Учащиеся медицинского класса лицея дважды в год выезжают в РязГМУ им. академика И.П. Павлова на образо-

вательные сессии, а по окончании обучения получают свидетельство. Воспитанники кружка «Дорога в меди-

цину», изучая основы медицинских знаний, имеют возможность соприкоснуться с профессией врача во время 

профориентационных экскурсий в больницы и поликлиники города. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (ЦРТ «Сокол», СК «Сокол», ЭЦ «ЭкоСфера», 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия») позволяет учащимся реализовать их творческий по-

тенциал и интеллектуальные способности. 

В 2019 году проект «Конструктор профессионального будущего» стал обладателем гранта в форме субсидии, 

предоставленного из федерального бюджета на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 

в рамках ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 
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общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной про-

граммы российской федерации «Развитие образования». 

В целях всестороннего воспитания личности учащегося МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка тес-

но сотрудничает с социальными партнерами (общественными и культурными организациям и, организациями 

дополнительного образования): ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», ФГБОУ 

ВО «Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный ме-

дицинский университет имени Н.Н. Бурденко», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, ГАПОУ «Липецкий медицинский кол-

ледж», ГОАПОУ "Липецкий металлургический колледж", Г(О)БУ Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи г. Липецка, ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», МБУ «Спор-

тивный комплекс „Сокол“» Липецк. 

Перед учреждением стоит задача создать такое образовательное пространство, где каждый ученик сможет реали-

зовать не только свои образовательные потребности, которые в будущем станут основой его профессии, но и 

возможность стать конкурентоспособным в современном обществе, обладающим достаточными универсаль-

ными учебными действиями, владеющим широким спектром навыков, что позволило бы ему в дальнейшем 

успешно пройти социализацию и адаптацию. 

В школе создаются условия, при которых значимое дело становится для ребенка сначала практикой участия, в 

дальнейшем переходит на уровень разработки и реализации инициативы ученика. Ключевым моментом воспи-

тательной системы в МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка являются модельные события, уча-

стие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навы-

ков творчества. Традиции, сложившиеся в школе, являются эмоциональными событиями, воспитывающими у 

подростков чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего 

персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте 

развития города, страны. 
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В лицее разработаны флаг, логотип и гимн школы. С 2006 года в лицее ежегодно проводится научно-практическая 

конференция «Ступени» для обучающихся 1-11 классов. Целью проведения конференции является: 

- развитие метапредметных, учебных, творческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению 

и коммуникативных навыков школьников; 

- общественное признание и поощрение проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- выявление наиболее успешного опыта организации проектной деятельности в школе и его популяризации. 

Обучающимся предлагается выполнить проект одного из следующих видов: 

- Творческий; 

- Социальный; 

- Интегрированный; 

- Практико-ориентированный; 

- Исследовательский; 

- Информационный. 

С 2019 г. в рамках реализации национального проекта «Образования» и внедрения современных образовательных 

технологий, создающих условия для проявления и развития способностей детей в условиях школьного обуче-

ния в лицее, реализуется проект «Эффективная начальная школа» предусматривающий реализацию ускоренно-

го обучения в пределах осваиваемой образовательной программы начального общего образования. 

Традиционным, ежегодным мероприятием лицея является чествование талантливых детей и их наставников на 

уровне образовательного учреждения - «Лицейский Олимп». 

Традиция воспитания в школе - атмосфера сотрудничества, творчества и взаимообучения, поддержки. Роль клас-

сного руководителя - тьютер, сопровождающий инициативы классного коллектива.  

Исходя из этого, процесс воспитания в МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

как условие успешного конструктивного взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей);   
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности;  

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информа-

ции о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые общешкольные дела, через кото-

рые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений;  

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для педагогического коллектива школы главной ценностью в построении воспитательной работы является под-

держка ученика в стремлении своего интеллектуального, творческого, социального развития и раннего профес-

сионального самоопределения. 

Педагогический коллектив лицея характеризуется достаточной стабильностью, уровнем профессиональной ком-

петентности, необходимым для функционирования в режиме развития. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность 
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Воспитание в лицее является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для фор-

мирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответ-

ствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

− полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителя-

ми обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и куль-

турными потребностями;  

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному вос-

приятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их рабо-

ты с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям при-

меров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного 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. 

Воспитательный потенциал уроков (аудиторных занятий) реализуется в рамках максимально допустимой учебной 

нагрузки. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 
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− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, самоорга-

низации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следую-

щих выбранных обучающимися курсов, занятий  

 

Реализация в МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка 

программ внеурочной деятельности 

 

программа 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

№ п/п 

название программы внеуроч-

ной деятельности 

ФИО педагога, ре-

ализующего про-

грамму 

Направление реализуемой 

программы 

Начальное общее образование 

1 «Юный исследователь» 

Съедина С.В., 

Зеленова С.В., 

Боева И.А., 

общеинтеллектуальное 

2 «Шаги к успеху» Часова О.А. общеинтеллектуальное 

3 «Волонтеры Победы» Немтинова Ю.В. духовно-нравственное 

4 «Истоки» Пахомова И.П. духовно-нравственное 

5 «Орлята России» Максутова Е.В. духовно-нравственное 

6 «Театр и дети» 
Коврегина Ю.В., 

Жигулина Е.В., 
общекультурное 
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Кошкина О.А. 

7 

«Бережливое образование 

«Устраняем потери –

совершенствуем процесс» 

Манаенкова Н.В. социальное 

8 «Юный инспектор движения» Курьянова Н.В. социальное 

9 «Класс РДШ» Зеленова С.В. социальное 

10 «Мы твои друзья» 

Шилина Н.С., 

Максутова В.В., 

Плешивцева О.А., 

Сорокина О.И. 

социальное 

11 
«Разговор о правильном пита-

нии» 

Михина Е.Н., 

Сорокина О.И., 

Шилина Н.С., 

Колосова Л.Ю., 

спортивно-оздоровительное 

 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность в лицее реализуется по пяти направлениям: социальное, ду-

ховно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и спортивно-оздоровительное. Ключевой подход 

к организации внеурочной деятельности – соответствие запросам ребенка, семьи и общества.  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – это, процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов деятель-

ности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, спо-

собностей и содействующей самореализации, и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование детей неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ре-

бенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, ин-



585 

 

тересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. Си-

стема дополнительного образования в лицее: 

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей); 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость учащихся; 

• дает шанс каждому открыть себя как личность; 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма; 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, 

его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, рас-

ширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуго-

вых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

 

Реализация в МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Название программы 

ФИО педагога, реа-

лизующего про-

грамму 

Направленность 

1 
«Школа волонтера «Горящие 

сердца» 
Бабешкина Д.И. социально-педагогическая 

2 «Путешествие в прошлое» Попова Е.М. социально-педагогическая 

3 «Школа лидера» Какичева А.А. социально-педагогическая 

4 «Юнармеец» Сай П.И. социально-педагогическая 

5 
«Школа эмоционального интел-

лекта» 
Федорова Ю.Г. социально-педагогическая 
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6 «Дорога в медицину» Соломыкина Е.Д. естественно-научная 

7 «Юный эколог» Титова Ю.Н. естественно-научная 

8 «Истоки» Мафтиевич Т.В. туристско-краеведческая 

9 «Легкая атлетика» Белов В.М. физкультурно-спортивная 

10 «Баскетбол» Белов В.М. физкультурно-спортивная 

11 «Шахматы» Белов В.М. физкультурно-спортивная 

12 «Мини-футбол» Головин С.В. физкультурно-спортивная 

13 «Юный художник» Петровская А.А. художественная 

14 
«Театральная студия «Первая 

роль» 
Орлова В.Л. художественная 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в школе по той направленности, которой соответствует данная программа, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

Классное руководство 

Деятельность классного руководителя МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка регламентирована 

Рабочей программой воспитательной работы школы, Положением о программе воспитательной работы класс-

ного руководителя, организуется на основании плана воспитательной работы лицея на текущий учебный год.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов; 

− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и 

принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание необхо-

димой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позво-

ляющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для самореали-
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зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада-

ющим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением 

в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителя-

ми, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотноше-

ний с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, кор-

рекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мне-

ний и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной об-

становке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь роди-

телям в отношениях с администрацией, учителями;  
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− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и прове-

дению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе.  

2. Проведение классных часов как часов общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения.   

3. Организация работы классного коллектива, его сплочение через 

▪ игры и тренинги на сплочение и командообразование;   

▪ экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

▪ празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими инициатив-

ными группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

▪ внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность принять участие в жизни клас-

са.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно-

классниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-

местно стараются решить.   
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4. Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в кото-

рых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

5. Коррекция поведения ребенка через: частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса, включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, направленные на формиро-

вание единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспита-

тельных влияний на школьников.  

3. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом.  

2. Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией лицея и учителями - предметниками.  

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников.  

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей.  

5. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Воспитывающая среда – это, особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 
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Воспитательная среда лицея является частью образовательной среды как институционально ограниченной сово-

купности возможностей для развития личности школьника, возникающих под влиянием педагогически спроек-

тированных организационно - технологических и пространственно-предметных условий, а также случайных 

факторов в контексте событийного взаимодействия членов школьного сообщества. Воспитательные возможно-

сти для развития личности школьника существуют в компонентах воспитательной среды: пространственно-

предметном, социальном, организационно-технологическом, в которых взаимодействуют субъекты образова-

тельного процесса. Социальному компоненту школьной среды отводится наиболее значимая роль в развитии 

личности учащихся. 

 

Основные школьные дела 

Программа воспитательной работы лицея представляет собой единую, целостную воспитательную систему и яв-

ляется ориентиром для каждого педагога школы, будь то классный руководитель или учитель-предметник. 

Программа реализуется в каждом классном коллективе через программу воспитательной работы классного ру-

ководителя, имеет непосредственный выход на общешкольный уровень через реализацию социально-

педагогических проектов, предметную внеклассную работу учителей-предметников, проведение КТД. 

 Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разно-

образных потребностей школьников и формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в 

процессе обучения; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

При организации воспитательной работы большое внимание уделяется профессиональной ориентации школьни-

ков. Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) ме-

роприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными да-

тами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень обра-

зования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 
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− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 

города и региона;  

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием организаций социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей своего района и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фе-

стивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего 

района; 

− разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных 

за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навы-

ков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, 

по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, тех-

нопарк, на предприятие, природу и др. 
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− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том чис-

ле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с 

привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного ме-

роприятия. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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, создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руково-

дителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу;  

− «Турслет» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включа-

ющий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, конкурс туристской песни. 

Ставший традиционным, для учащихся 9 – 11 классов, «Турслёт» проводится в конце учебного года ро-

дителями учащихся при поддержке лицея. 

− классными руководителями на выходных и в каникулярное время организуется посещение парков, му-

зеев и театров города Липецка, а по инициативе родителей проводятся выездные мероприятия в детский 

археологический парк «Аргамач».  
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Организация предметно-пространственной среды лицея включает в себя, прежде всего, пространства для лич-

ностного развития школьников: 

- Пространство самостоятельной познавательной деятельности школьников («Литературная гостиная», научные 

лаборатории, школьный «Медиацентр», научное общество учащихся "НЕОН"). 

- Пространство творческой и досуговой деятельности (актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудо-

ванием, танцевальный зал, холлы на этажах, коллектив современной хореографии «Танцевальная феерия», те-

атральная студия, вокальная студия «Эстрадное пение»). 

- Пространство спортивной и тренировочной деятельности (спортивный зал, площадки для игровых видов спорта, 

зал для борьбы, тренажерный зал, детско-юношеский спортивный клуб). 

-Пространство культурно-просветительской деятельности (в МБОУ "Лицей №3" действует школьный музей. Он 

является комплексным и состоит из 2 залов и 1 комнаты. Структура музея включает: «Зал-музей истории шко-

лы», «Зал Мужества», класс-музей К.А. Москаленко. на базе которого через обращение к историческим исто-

кам и героическому прошлому народа организована поисковая, музейно-просветительская, экскурсионная и 

патронажная деятельность. Лицейский музей создает необходимые условия для использования форм и методов 

гражданско-патриотического воспитания, основанных на деятельностном подходе. 

-Пространство управленческой, общественной и досуговой деятельности (Совет учащихся, первичное отделение 

Российского Движения Школьников, Юнармейский отряд лицея, отряд «Юных инспекторов движения», во-

лонтерский отряд «Горящие сердца», отряд волонтеров-медиков, кружки, студии, клубы). 

- В социальный компонент воспитательной среды лицея входят школьные объединения, сообщества, клубы и др., 

которые организуют общение и взаимодействие в различных видах деятельности и видах активности в школь-

ном сообществе и в социуме: 

- Совет обучающихся и в его структуре отдельные школьные объединения. 

- Отдельные школьные объединения: клуб «Истоки», первичное отделение Российского Движения Школьников, 

Юнармейский отряд лицея, отряд «Юных инспекторов движения», «Бережливые команды» и др. 

- Волонтёрский центр (культурное, социальное, экологическое, событийное, патриотическое волонтёрство, волон-

теры Победы, волонтерский отряд «Горящие сердца»). 
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- Школьное научное сообщество «НЕОН» и в его структуре научные объединения обучающихся, школа "Юный 

исследователь" 

- Центр содействия трудоустройству выпускников «Конструктор профессионального будущего». 

- Спортивные секции и клубы: школьный спортивный клуб, Секции: баскетбола, минифутбола, лёгкой атлетики, 

шахматы, дзюдо, ОФП. 

Предметно-пространственная среда лицея строится как максимально доступная для обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психо-

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивно-

му восприятию ребенком школы: 

- воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой школы как: оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных про-

летов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определен-

ного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками сво-

их классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; событийный дизайн  

– оформление пространства проведения конкретных школьных-событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
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- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

Каждая рекреация школы – это информационное пространство для выражения творческой, интеллектуальной ак-

тивности учащихся определенной возрастной категории. Стенды рекреаций начальной школы – итог об-

щешкольных событийных мероприятий. Сменяемость экспозиций стендов напрямую связана с планом об-

щешкольных мероприятий. В начальной школе делается упор на предоставление возможности каждому учени-

ку получить моральное поощрение за участие в творческом мероприятии через награждение почетной грамоты 

или публикации работ в информационном пространстве школы. Рекреации средних и старших классов-это ин-

формационные стенды, призванные работать на профориентацию учащихся, ориентирующие учеников в нюан-

сах законодательства, регламентирующего права и обязанности несовершеннолетних.  

На время проведения общешкольных событийных мероприятий на стендах рекреации, в которой организуется 

проведение размещаются информационные ресурсы, раскрывающие суть события, например, девизы, QR-

коды, иллюстрации, листовки, поздравления.  

Особым информационным пространством школы являются стенды, расположенные в общем доступе 2-го этажа 

«Зал истории школы».  

Школьный двор является ресурсом организации мероприятий по трудовому воспитанию. Озеленение школьного 

двора – результат деятельности учащихся в рамках субботника, летней пришкольной практики. Благоустрой-

ство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися, позволяет 

проявить свои фантазию и творческие способности, создает повод для длительного общения классного руково-

дителя со своими детьми. Стенды классных уголков, выдержанные в определенном стиле, соответствуют про-

филю класса или увлеченности учащихся» Совершенствование процесса вовлечения персонала и обучающихся 

в создание комфортной среды лицея осуществляется в рамках реализации проекта «Бережливые организации». 

В учреждении проведена оптимизация архива, оптимизация образовательного пространства классов, рекреаций 

непосредственными исполнителями данного проекта стали учащиеся лицея. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 
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 более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и шко-

лы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся обеспечивает формиро-

вание и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством раз-

личных форм просвещения и консультирования. Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

учащихся в МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка предусматривает: 

− создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и школой; 

− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

− родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

− работу семейных клубов (Клуб «Выходного дня»), предоставляющих родителям, педагогам и обучаю-

щимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуаль-

ных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом;   

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием педаго-

гов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, для реше-

ния проблемных и конфликтных ситуаций; 

− Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения компетентности родителей 

(законных представителей) учащихся, получающих образование в форме семейного, обучающихся на 

дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в вопросах обучения и вос-

питания. Предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помо-

щи по направлениям: 

− профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, профилактика девиантного поведе-

ния; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная форма образования; дополнительное образо-

вание детей; обучение ребёнка на дому. 
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− Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении: своевременное выявление несовершеннолетних и семей, нахо-

дящихся в СОП; 

−  социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) преду-

преждение совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных 

действий. 

− Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), служащие развитию ро-

дительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ дет-

ских рисунков и рассказов детей о семье, метод 

 ранжирования. 

− Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное про-

странство жизни школы через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обу-

чающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического само-

управления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной органи-

зации предусматривает: 

− обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в общеобразовательной 

организации, по направлениям работы; 

−  представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организаций,  

− защита прав обучающихся; 

− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной 

организации; 
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− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) по реали-

зации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной организации; 

− участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности школы с учетом их 

возраста; 
Организация самоуправления в МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, а 

учащимся – предоставляет возможность для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда трансформируется в детско-взрослое самоуправление. 

 В средней и старшей школах организована работа Совета учащихся. Школьный совет как орган, представляющий 

интересы учащихся, работает в тесном контакте с администрацией школы. Основные задачи совета учащихся: 

организация жизнедеятельности ученического коллектива, активов классов на основе взаимодействия класс-

ных коллективов, вовлечение учащихся в активную жизнь школы. На заседании Совета учащихся обсуждаются 

насущные проблемы и способы их решения, проводятся и тематические заседания: «Жить в дружбе друг с дру-

гом», «Толерантность – это…». Члены Школьной Думы участвуют при разработке и реализации проектов, ак-

ций, мероприятий, например: «Блокадный хлеб», «Подарок Ветерану», «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Ку-

рению – нет!» и т. д.. Мероприятия – «Недели здоровья», «Новогодние костюмированные спектакли», «Мы 

пешеходы» и т. д.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень само-

управления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнооб-

разных событий класса. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством клас-

сного руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная 

и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

 В настоящее время в лицее организованы следующие детские общественные объединения:  

1. первичное отделение Российского Движения Школьников;  
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2. юнармейский отряд лицея;  

3. отряд «Юных инспекторов движения»; 

4.  волонтерский отряд «Горящие сердца»;  

5.  отряд волонтеров-медиков. 

Воспитание в детско-юношеской организации «РДДМ» строится на принципах: 

- самоуправления, 

- добровольности участия, 

- равноправия, 

- законности, 

- гласности. 

Работа в РДДМ ведется по следующим содержательным направлениям: 

- Личностное развитие: 

Направление Популяризация здорового 

образа жизни 

Творческое развитие Популяризация профессий 

Формы 

работы 

Туристические походы и 

слеты, продвижение 

творческих проектов, 

образовательных про-

граммы и т.д. 

Организация творческих 

фестивалей, конкурсов, 

акций и флешмобов. 

Культурно-

образовательные, куль-

турно – досуговые и 

иные программы 

Интерактивные игры, семина-

ры, мастер – классы, встречи 

с интересными людьми, 

поддержка научно-

изобретательской деятель-

ности и т.д. 

- Гражданская активность. 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к 

вовлечению к социально востребованной деятельности. Инструменты работы: добровольчество (социальное, 

экологическое, культурное волонтерство). 

- Военно-патриотическое направление. 
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Юные защитники отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложен-

ные тысячелетней историей России, традицией патриотизма и военного дела. 

Формы работы: военно – спортивные игры, сборы, соревнования и акции. 

Информационно – медийное направление. 

Формы работы: продвижение молодежного контекста в социальных сетях, создание видеороликов и мультимедиа 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, 

по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, тех-

нопарк, на предприятие, природу и др. 

− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том чис-

ле совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с 

привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу проведенного ме-

роприятия. Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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, создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения ра-
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циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руково-

дителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу;  

− классными руководителями на выходных и в каникулярное время организуется посещение парков, му-

зеев и театров города Липецка, а по инициативе родителей проводятся выездные мероприятия в детский 

археологический парк «Аргамач».  

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педа-

гогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для успешного фор-

мирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к небла-

гоприятным факторам.  

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика социально-

негативных явлений» включает в себя организацию работы по: 

- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

- суицидального поведения, 

- формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни, 

- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

- формирование здорового образа жизни, 

- воспитание культуры поведения, 

- создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

- уважение к правам и свободам человека, 

- позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию. 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилак-

тической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с девиант-

ными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, орга-

низацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окруже-

нии с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в циф-

ровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, ре-

лигиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у обу-

чающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, группо-

вому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 

школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиант-

ному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, лю-
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бовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворитель-

ная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направлен-

ности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

На уровне лицея: 

− через деятельность представительского сектора, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы (о внешнем виде учащихся школы, об организации горячего питания и т. д.);  

− через деятельность информаторов, объединяющего представителей классов для облегчения распространения 

значимой для учащихся информации и получения обратной связи от классных коллективов;  

− через работу культурно-массового и спортивно-оздоровительного секторов, инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для учащихся событий: проект «Созвездие талантов», «Школьный олимп», 

«Посвящение в лицеисты» 

− проведение традиционных мероприятий: день самоуправления ко Дню учителя; новогодние костюмирован-

ные спектакли, Последний звонок, Выпускной бал, Веселые старты. 

− проведение интеллектуально-познавательных мероприятий: открытие и закрытие научно-практические кон-

ференции;  

− через деятельность наиболее авторитетных старшеклассников и службы медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

− выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых пе-

дагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 
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участие в проведении школьных конференциях, семейных конференциях, акций по профилактике правонаруше-

ний. 

 На уровне класса: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса представителей, пред-

ставляющих интересы класса и в общешкольных мероприятиях, призванных координировать его рабо-

ту с работой Совета учащихся и классных руководителей. 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса (орг. группы, культурно-массового, спортивного, правового секторов). 

− планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; организация дежурства по 

классу и школе; 

−  оформление классного уголка; 

− делегирование представителей класса в Совет учащихся. 

− через деятельность актива класса, организуются встречи с интересными людьми (встреча с ветеранами 

педагогического труда ко Дню учителя, с ветеранами ВОВ ко Дню Победы). 

 На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутрикласс-

ных дел; 

 - через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функции по контролю за порядком и 

чистотой в классе. 

 Социальное партнерство 

Лицей взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и спорта, обще-

ственными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и тради-

ции уклада школы. 

Сетевое и межведомственное взаимодействие в лицее осуществляется в целях: 

- создания единого образовательного пространства для обеспечения качества и доступности образования, вы-

полнение заказа общества на формирование успешной личности. 

Ключевые задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 
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- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив,  

- совершенствование образовательной среды учреждения; 

- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный опыт, способствующего 

формированию их мировоззрения; 

- объединение образовательных ресурсов школ и учреждений дополнительного образования; 

- создание общего программно-методического пространства для реализации стандартов начального, основного 

и среднего общего образования; 

Применительно к образовательной деятельности лицея сетевое взаимодействие рассматривается в трех аспектах: 

1.Сеть как система взаимодействия ее участников - образовательных учреждений и других субъектов, объединен-

ных единым координационным центром. 

2.В содержательном плане сетевое взаимодействие может выстраиваться вокруг совместной образовательной 

программы, в том числе программы внеурочной деятельности, где каждый из участников вносит определенный 

вклад в ее реализацию, в том числе в виде ресурсов. 

3. Для обучающегося сетевое взаимодействие выражается в том, что при разработке его индивидуального образо-

вательного маршрута он оказывается в ситуации доступа ко всем элементам образовательной сети для решения 

своих образовательных целей. 

Лицей осуществляет сетевое и межведомственное взаимодействие с такими партнёрами, как: 

ГУЗ ЛГБ «Свободный Сокол», волонтерское движение, обучение первой медицинской помощи, практика уча-

щихся, встречи, экскурсии 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», олимпиады, конференции, семинары, робототехника, 

профильные смены 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, практика учащихся, конференции, семинары 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж», практика учащихся, конференции, семинары, профессиональные 

пробы 

ГОАПОУ "Липецкий металлургический колледж", практика учащихся, конференции, семинары, профессиональ-

ные пробы 
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ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», экс-

курсии, лекции, семинары, студенческий педагогический отряд Акварель 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, встречи, экскурсии, лекции, 

семинары, практические занятия 

«Георгиевский союз» - общественно-патриотическая организация, встречи, лекции 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», встречи, экскурсии, лекции, семинары 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», встречи, экскурсии, лекции, семинары 

Г(О)БУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Липецка, оказание психолого-

педагогической поддержки учащимся и учителям, родителям, лекции, тренинги, семинары  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко», встречи, экскур-

сии, лекции, семинары 

ГУЗЛОНД, безопасность жизнедеятельности, встречи, экскурсии, лекции, семинары 

МБУ «Спортивный комплекс „Сокол“» Липецк, соревнования, секции, кружки 

ЦРТ «Сокол», конкурсы, секции, кружки 

МАУ ДО «Городской» им. С.А. Шмакова, секции, кружки 

МУ ДК «Сокол», театральные постановки, общешкольные мероприятия 

ДШИ №4 им. М.А. Балакирева, танцевальная студия 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, экологические проекты 

МБУ «СШОР №9, соревнования, секции, кружки 

ЦПМПК г. Липецка 

ВОД «Волонтёры-медики» 

ВДЮ ВПОД «Юнармия» 

ООГДЮО РДШ, добровольческий отряд «Горящие сердца»   

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудни-

честве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
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плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд-

ники, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, ак-

ций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Феде-

рации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые 

приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с органи-

зациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленно-

сти, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» 

включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профес-

сиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному плани-

рованию и реализации своего профессионального будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 
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− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим професси-

ям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в обяза-

тельную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

 

Основные воспитывающие общности в Лицее:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вме-

сте учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – со-

здавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помо-

гать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при воз-

можности взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

ОВЗ; 

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности 

взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Ос-

новная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 
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− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей обучаю-

щихся. Основная задача общности – объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя под-

держка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, кото-

рые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической дея-

тельности, общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом состояния 

их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, 

так и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и помощи в 

отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с учетом индивиду-

альных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, соблюдении нравственных 

норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопо-

мощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство ответственности.  

Действующее на базе лицея детское общественное объединение (УСУ) это добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общно-
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сти интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой ос-

новой 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 объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность 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 другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно просветительских и развлека-

тельных мероприятий для посетит елей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учре-

ждений и т.п.) 

• клубные встречи формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуж-

дения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знамена-

тельных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общ-

ности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по-

средством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-объединения, создания и поддержки интернет--

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс--центра детского объединения-

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых ак-

ций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
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Школьный музей 

На базе лицея действует школьный музей. Он является комплексным и состоит из 2 залов и 1 комнаты. Структура 

музея включает: 

-Зал-музей истории школы 

-Зал Мужества-Класс-музей К.А. Москаленко  

- Зал-музей истории школы  

Воспитательный потенциал музея реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне 

• участие актива музея в городских, областных и всероссийских смотрах-конкурсах школьных музеев и тематиче-

ских экспозиций; 

• участие школьников в организации культурных мероприятий, проводимых на базе музея школы (городского и 

областного уровня);  

• участие школьников в разработке и реализации музейных проектов (городского и областного уровня), во взаи-

модействии школьного музея с другими музеями и организациями;  

На уровне школы:  

•участие школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных мероприятий, акций, уроков 

мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея (встречи ветеранов и учащихся; встречи в клубе дру-

зей школы; приглашение на школьные праздники);  

• участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: проведение экскурсий, поисковой и иссле-

довательской работы и т.п.;  

• участие актива музея в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для гостей, родителей и обучаю-

щихся школы. 

На уровне класса: 

• участие обучающихся в поиске информации для музейных экспозиций; 

• участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (викторинах, квестах, помощь изда-

тельской деятельности музея и т.д.). 
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Добровольческая деятельность 

Волонтёрство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных лю-

дей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как вни-

мание, 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:  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации;  

-привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, 

дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям); 

-проведение и участие в культурно-просветительских и развлекательных мероприятиях, в том числе экологиче-

ских и благотворительных акциях города и области; 

-участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся;  

На уровне школы:  

-участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Горящие сердца». 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

В системе управления образовательной организацией одной из важнейших подсистем является кадровое обеспе-

чение учебно-воспитательного процесса. 

Педагогически целесообразная расстановка классных руководителей, ответственных за учебные кабинеты, руко-

водителей кружков и секций позволила обеспечить оптимальное функционирование лицея как целостной со-

циально-педагогической системы. 
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Приоритеты в работе педагогов лицея связаны с заботой о репутации учебного заведения, повышении показате-

лей привлекательности, повышении профессионального мастерства.  

Одной из форм повышения педагогического мастерства является участие педагогов в обучающих вебинарах и се-

минарах, в том числе дистанционных, а также участие в различных конкурсных мероприятиях, педагогических 

чтениях, обобщение педагогического опыта с последующей публикацией. Так, доля учителей, участвующих в 

работе научных и творческих лабораторий, РМО, мастер-классах, методических днях, семинарах, в создании 

образовательных и социальных проектов составляет 65%. Лицей является инициатором проведения ежегодных 

региональных «Москаленковских чтений», участниками которых являются не только педагоги лицея, но и учи-

теля города и области, преподаватели и учёные ЛГПУ.  

Команда педагогов лицея регулярно участвует в конкурсах и мероприятиях различной направленности: 

- участник федерального проекта Адресной методической помощи (+500) на территории Липецкой области; 

- организована работа консультационного пункта в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Служба консультационной поддержки родителей ГАУДПО ЛО «ИРО», федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»;  

- участник регионального проекта «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участ-

ников образовательных отношений», Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»; 

- лицей неоднократно входит в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов из федерально-

го бюджета по государственной программе «Развитие образования Липецкой области» проекта «ДНК Образо-

вания»; 

- в 2019 году лицей стал победителем открытого конкурса «Развитие современной образовательной среды, инте-

грирующей возможности общего и дополнительного образования» (проект «Конструктор профессионального 

будущего»): 

- неоднократный победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной 

школы» в номинации «Лучшая управленческая команда»; 

- лицей, в числе образовательных организаций проекта «ДНК Образования», является членом педагогического 

кластера ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». На базе лицея проводится пассивная прак-

тика студентов 1-2 курса, для студентов 3-4 курса института математических и естественных наук, института 
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истории, права и общественных наук организуется активная практика. С 2019 года лицей является базовой ка-

федрой теории и методики преподавания русского языка и литературы; 

- 30 декабря 2020 года присвоен статус инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме: «Модель психо-

лого-педагогического сопровождения социально-личностного развития младших школьников в современном 

образовательном пространстве»; 

- 01 марта 2021года присвоен статус Федеральной Инновационной площадки Института изучения детства, семьи 

и воспитания, по теме: «Научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразова-

тельной организации. Апробация и внедрение программы воспитания». 

 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников  57 100% 

Образовательный ценз 

высшее профессиональное образование 56 98% 

среднее профессиональное образование 1 2% 

начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 32 56% 

первая квалификационная категория 15 26% 

Почетные звания 

Заслуженный учитель РФ - - 

Отличник народного просвещения 2 4% 

Почетный работник общего образования РФ 3 4% 

Почетная грамота МО РФ 9 16% 
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Почетная грамота Управления образования Липецкой 

области 
29 51% 

Лауреат премии К.А. Москаленко 2 4% 

Лауреат премии С. А. Шмакова 1 2% 

Знак «За заслуги перед Липецком» - - 

Прошли курсы повышения квалификации (общее ко-

личество за последние 3 года) 
55 96% 

Укомплектованность штатов 

на штатной основе 57 97% 

совместители 2 3% 

по штатному расписанию 59 100% 

укомплектованность фактически 59 100% 

Наличие специалистов для организации работы с детьми с ОВЗ  

Педагог- дефектолог 1 100% 

Учитель-логопед 1 100% 

Педагог-психолог 3 100% 

Социальный педагог 1 100% 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалифика-

ции в области инклюзивного образования 
15 26% 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

1. Федеральные законы, приказы, постановления:  

- Конституция Российской Федерации»;  
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона с изменениями); 

- Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 

683, с изменениями от 06.03.2018); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Прави-

тельства РФ от 29.05.2015);  

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования”; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования”; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642); -Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной ин-

формационной системе "Современная цифровая образовательная среда" 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

- «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Ука-

зом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) и другие. 

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных обра-

зовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспита-

тельной работы. 



617 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучаю-

щихся В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063), в соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, N 32, ст. 5343), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2019, N 16, ст. 1942). 

2. Перечень локальных актов: 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о Совете учащихся. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка незави-

симо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокуль-

турных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада школы и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для де-

тей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность де-

монстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в разновозрастных 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с уче-

том специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возмож-

ность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само-

оценку и уверенность в своих силах. 

В 2022-2023 учебном году (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и на основании письменных заявлений ро-

дителей (законных представителей) обучение по адаптированным программам организовано для 5 учащихся 

лицея: АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.2), АООП ООО для детей с ЗПР, АООП для учащихся с ум-

ственной отсталостью (ИН), АООП для детей с РАС.  

С 2020 года в лицее организована работа психолого-педагогического консилиума, в состав которого входят: учи-

тель-логопед, педагог-дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог.  

В настоящее время в школе 15 чел. (21%), имеют образование в области специальной педагогики, 7 чел. (10%), 

педагогов прошли курсовую переподготовку по специальному образованию, 6 (8%) педагога нуждаются в кур-

совой подготовке по специальному образованию.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 
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−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося с ОВЗ; 

−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического по-

тенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует позитивной социа-

лизации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства ин-

ститутов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. 

Школьники с ОВЗ должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необхо-

димой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Со-

циальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся выражается в со-

здании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных про-

грамм, проведении совместных мероприятий.  

В работе используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных 

организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся; 
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- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся и одобренных педагогическим Советом и родительским комитетом ОУ; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательном учреждении. 

 В формировании нравственного уклада жизни учащегося свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

В образовательном учреждении созданы условия для успешного развития дополнительного образования, налаже-

на связь с учреждениями дополнительного образования: Домом детского творчества (подписан договор о со-

трудничестве, разрабатывается совместный план работы на каникулах, проводятся открытые занятия с детьми, 

посещающими летний лагерь), детской школой искусств № 4, детско-юношескими спортивными объединени-

ями, бассейном «Сокол», детско-юношеской газетой «Золотой ключик». 

Формы организации внеурочной деятельности 

Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, клуб, театр, мастерская, проект, спец-

курс, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.   

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных классов, учителями-

предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом-дефектологом, социальным педаго-

гом, а также педагогами дополнительного образования.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированных общеобразовательных 

программ определяется МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка. 

Внеурочные занятия проводятся в школе, после 30 минутной динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия 

проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса. Продолжительность внеуроч-

ного занятия составляет 40 минут.  

Внеурочная деятельность для учащихся с ОВЗ организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление  Решаемые задачи  
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Спортивно-оздоровительное  Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохра-

нению и укреплению здоровья.    

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, фор-

мирование коммуникативной и общекультур-

ной компетенций.  

Духовно-нравственное  

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитив-

ного отношения к базовым ценностям обще-

ства, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора.  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности.  

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициатив-

ность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений ак-

тивной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
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− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей сре-

ды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование по-

рядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно дли-

тельные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирую-

щее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивиду-

альные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными руково-

дителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо-

тографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального порт-

фолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, достиже-

ниями в чем-либо.  
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в матери-

альной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меропри-

ятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддерж-

ке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность преду-

сматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из ро-

дительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, зада-

чам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание де-

структивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми ре-

зультатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимо-

сти) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в календарный план вос-

питательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количе-

ственных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обуча-

ющимися и родителями (законными представителями);   
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− развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными парт-

нерами); 

− распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного социаль-

ного воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

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 обуча-

ющихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветника директора по воспитательной работе при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педаго-

гическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается 

на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошед-

ший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудно-

сти появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при наличии), классными руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Спо-
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собами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание со-

средотачивается на вопросах, связанных с качеством  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− внешкольных мероприятий;  

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в школе детских общественных объединений; 

− работы школьных медиа; 

− работы школьного музея (музеев); 

− добровольческой деятельности обучающихся; 

− работы школьных спортивных клубов; 

− работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педаго-

гическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматри-

ваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

В 2022-2023 году воспитательную работу в лицее осуществляли 41 классный руководитель и 12 педагогов допол-

нительного образования. 

Воспитательные функции в лицее выполняют все педагогические работники, однако ключевая роль в решении за-

дач воспитания принадлежит классному руководителю.  
В течение года работало ученическое самоуправление – Совет учащихся. Заседания Совета учащихся проходили 

еженедельно. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, проводился анализ об-

щешкольных ключевых дел, подводились итоги общешкольных конкурсов и акций. Председатель Совета уча-

щихся, ученица 10Б класса Леонова Юлия приняла участие в городском конкурсе лидеров ученического само-

управления «Лидер XXI века» и заняла I место в номинации «Признанный лидер». 

В 2022-2023 году лицеисты участвовали в добровольческой акции «Твори добро!» и собрали более 30 кг пласти-

ковых крышек и более 115 кг батареек, за что были награждены благодарственными письмами и отмечены на 

городских мероприятиях. 

В течение учебного года активно осуществлялось взаимодействие лицея с учреждениями дополнительного обра-

зования, здравоохранения, культуры и спорта города Липецка, как следствие 82 % обучающихся заняты в раз-

личных кружках и спортивных секциях.  

Существенное   положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали общественные объединения и 

организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали и др.).   

 Совместно с МУ ДК «Сокол» в рамках проекта «Безопасное детство» была проведена интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг», посвященная здоровому образу жизни, правовому воспитанию учащихся и безопасному поведе-

нию на дороге. 

В феврале лицей принял участие в программе «Лаборатория безопасности» Центра дополнительного образования, 

где с учащимися 5-7 классов были проведены занятия по ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Учащиеся лицея неоднократно посещали академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкий краеведческий 

музей, музей народного и декоративно-прикладного искусства, являлись активными участниками мероприятий 

ДК «Сокол». Также осуществлялось взаимодействие лицея с экологическим центром «ЭкоСфера» и Домом 

детского творчества «городской» им. С.А. Шмакова, а также с Липецкой областной газетой «Золотой ключик». 

Команда баскетболистов лицея заняла III место в соревнованиях по шахматам в зачет городской спартакиады 

учащихся. Достойные результаты и у школьной команды девушек по волейболу: 3 место в соревнованиях в за-

чёт городской спартакиады учащихся.  

Команда лицея по мини-футболу стала победителем городского этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу». 

В 2022 году лицей традиционно принимал участие в военно-спортивной историко-патриотической игре «Вперед, 

мальчишки!». В марте 2022 года состоялся городской этап соревнований текущего учебного года, на котором 

наши ребята заняли I место в спортивных соревнованиях и I, II и III в личных первенствах. 

В апреле 2022 года команда лицея приняла участие в городском этапе Спартакиады допризывной молодежи, до-

стойно себя проявив в соревнованиях, где они заняли 4 место. 

Ежегодно учащиеся лицея принимают активное участие в городском конкурсе декоративно-прикладного творче-

ства «Аленький цветочек». В этом году в городском этапе конкурса участвовали 10 лицеистов. Ученица 5В 

класса Преловская Пелагия заняла 3-е место в номинации «Работа с нитями». 

Ежегодно лицеисты принимают активное участие в областной акции «Дорога глазами детей». В этом учебном го-

ду учащиеся лицея заняли 13 призовых мест на муниципальном этапе акции, а 2 учащихся Бессонов Матвей 

(10Б) и Залескевич Вероника (5А0 стали победителями областного этапа акции. 

В 2022-2023 году реализовывалась городская воспитательная акция «Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 

СТРАНА!» ». Воспитательная работа в лицее была организована в соответствии с Положением о воспитатель-

ной акции.  

В проекте «Город, где согреваются сердца» лицей занял призовое место. В декабре 2022 года лицеисты оказали 

помощь Елецкому специализированному дому ребенка и ЛГОО ИК «Малое социальное-объединение», собрав 

средства гигиены, канцтовары, игрушки и новогодние подарки. 
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Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной работы лицея. Работа с уча-

щимися в рамках дополнительного образования в лицее выполняет важные воспитательные задачи: целена-

правленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для социально-

го, культурного и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. В лицее со-

зданы условия для творческого развития учащихся.  

В рамках дополнительного образования в 2022-2023 учебном году в лицее работало 28 объединений дополни-

тельного образования, в которых было занято 60,3% учащихся лицея. Все педагоги дополнительного образова-

ния работали по программам дополнительного образования обучающихся.  

  

Реализуемые программы дополнительного образования 

Направленность Название курса 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Руководитель 

Физкультурно-спортивная 

«Баскетбол» 4 ч. Белов В.М. 

«Легкая атлетика» 4 ч. Белов В.М. 

«Мини-футбол» 8 ч. Головин С.В. 

«Шахматы» 4 ч. Белов В.М. 

«Юнармеец» 2 ч. Сай П.И. 

Художественная 

«Юный художник» 4 ч. Петровская А.А. 

«Школьный театр эстрад-

ной миниатюры 

«ШТЭМ» 

2 ч. Двоеглазова А.С. 

Социально -

педагогическая 

 

«Школа волонтёра 

«Горящие сердца» 
2 ч. Бабешкина Д.И. 

«Путешествие в прошлое» 2 ч. Попова Е.М. 
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«Истоки» 2 ч. Кантур О.Н. 

«Светофорчик» 2 ч. Съедина С.В. 

«Юный корреспондент» 2 ч. Панкова М.Н. 

«ЮИД» 2 ч. Сай П.И. 

Естественно – 

научное 

«Дорога в медицину» 2 ч. Соломыкина Е.Д. 

«Юный эколог» 2 ч. Благова Н.Д. 

 

Содержание внеурочных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Реализуемые программы внеурочной деятельности 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Название курса Класс Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном пи-

тании» 

2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3В, 4А, 

4Г, 5Д 

Колосова Л.Ю. 

Пахомова И.П. 

Кошкина О.А. 

Манаенкова Н.В. 

Плешивцева О.А. 

Максутова В.В. 

Немченко Т.С. 

Жигулина Е.В. 

Чеботарева М.В. 

«Здоровье +» 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д,  
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6А, 6Б, 6В, 6Г, 

7А, 7Б, 7В, 7Г, 

8А,8Б,8В, 8Г, 

9А, 9Б, 9В, 9Г 

10А, 10Б, 11А, 11Б 

Серафимович Д.В. 

Общеинтеллекту-

альное 

«Юный исследователь» 
1А(2Э), 1Б, 2А, 2Г, 3Б, 3В, 

4А, 4Б, 4Г 

Зеленова С.В. 

Курьянова Н.В. 

Колосова Л.Ю. 

Манаенкова Н.В. 

Плешивцева О.А. 

Максутова В.В. 

Немченко Т.С. 

Боева И.А. 

Жигулина Е.В. 

«Занимательный англий-

ский» 
5Б Кокорина В.В. 

«По малой Родине моей» 5Г Губанова Т.И. 

«Занимательная математи-

ка» 
5Б, 5В, 5Г Горбунов М.Н. 

Общекультурное 
«Культура речи» 10А, 10Б Полозова И.В. 

«Художественное слово» 5В Сабурова Т.В. 

Духовно-

нравственное 

«Наши истоки» 3А, 3Г 
Съедина С.В. 

Михина Е.Н. 

«Истоки» 2Б, 2В, 
Пахомова И.П. 

Кошкина О.А. 
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«Правнуки Победы» 1В Немтинова Ю.В. 

Социальное 

«Школа лидера» 5-11 Двоеглазова А.С. 

«Профессиональное само-

определение» 
9-11 Мещалкина Г.Г. 

«В объективе лицей» 5А Андреева С.В. 

 

Реализуемые воспитательные программы 

Название программы Класс Классный руководитель 

«Экспедиция» 1А (2Э) Зеленова С.В. 

«Шаг за шагом» 1Б Курьянова Н.В. 

«Страна детства» 1Г Шилина Н.С. 

«В мире добра» 2А Колосова Л.Ю. 

«Ступени совершенства» 2Б Пахомова И.П. 

«Мир, в котором я живу» 2В Кошкина О.А. 

«Чудесное время – школьная пора» 2Г Манаенкова Н.В. 

«Школа самовыражения» 3А Съедина С.В. 

«Все вместе» 3Б Плешивцева О.А. 

«Солнечный круг» 3В Максутова В.В. 

«Шаг за шагом» 3Г Михина Е.Н. 

«Радуга» 4А Немченко Т.С. 

«Ступеньки к успеху» 4Б Боева И.А. 

«Подросток» 7Б Благова Н.Д. 

«Ступени» 7В Чигрина Е.В. 
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Выявленные по результатам анализа проблемы. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

Проблемы Задачи 

- недостаточный уровень владения мето-

дикой междисциплинарного обучения, 

использования внеурочной деятельно-

сти, а также организации поисковой и 

проектной деятельности учащихся; 

- проведение практических семинаров-

практикумов по организации образователь-

ного процесса с применением междисципли-

нарного обучения с использованием тради-

ционных УМК; 

- разработка практических рекомендаций по ор-

ганизации поисковой и проектной деятель-

ности учащихся в урочное и внеурочное 

время, более широкое вовлечение учащихся 

всех возрастных категорий в практику под-

готовки творческих проектов и их использо-

вания в формировании портфолио достиже-

ний учащегося; 

- несформированность единого воспита-

тельного пространства лицея; 

- построение воспитательной системы - задача, 

реализация которой позволит не только вы-

полнить в полном объеме требования стан-

дарта, но и кардинальным образом изменить 

самосознание и мировосприятие обучающе-

гося, обозначить новую систему ценностей, 

базирующуюся на таких понятиях, как пат-

риотизм, гражданская ответственность, то-

лерантность; 

- недостаточная эффективность действу-

ющих органов ученического само-

- усиление роли ученического самоуправления, 

консолидация и координация деятельности 
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управления лицея и семьи; 

- незавершенность процесса формирова-

ния системы профилактики безнадзор-

ности, правонарушений и преступле-

ний; 

- совершенствование системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступ-

лений; 

- ухудшение состояния здоровья обучаю-

щихся и педагогов, обусловленное 

факторами образовательной среды; 

- обеспечение комплекса мер по формированию 

у обучающихся навыков здорового образа 

жизни; 

- обеспечение условий безопасности и санитар-

но-гигиенических условий образовательного 

процесса; 

- мониторинг состояния здоровья обучающих-

ся, оптимизация учебной, психологической и 

физической нагрузки. 
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Приложение  

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Лицей №3 имени К.А. Москаленко» г. Липецка  

на 2023-2024 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

В течение года 

1 Заседание Совета учащихся лицея еженедельно 
Фурсенко О.А., Бо-

лотникова Т.С. 

2 Заседание НОУ «Неон» ежемесячно Белякина И.В. 

3 Работа школы «Олимпийский резерв» ежемесячно Белякина И.В. 

4 

Сбор макулатуры для участия в добровольческом 

проекте «Город, где согреваются сердца» му-

ниципального марафона «Дари добро» 

 

сентябрь –ноябрь; 

декабрь –  

май 

Сай П.И. 

Титова Ю.Н. 

классные руководи-

тели 

5 Акция «Добрые крышечки» в течение года Бабешкина Д.И. 

6 

Участие в городской экологической акции по 

сбору отработанных элементов питания «Сдай 

батарейки с «Дюрасел» 

в течение года 

Сай П.И. 

Титова Ю.Н. 

классные руководи-

тели 

Август 

7 
Проведение профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

15 августа –   1 ок-

тября 

Сай П.И., 

классные руководи-
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тели 

Сентябрь 

8 
Торжественная линейка, посвященная Дню зна-

ний. 
1 сентября 

Сай П.И., Болотнико-

ва Т.С., Фурсенко 

О.А. 

9 Единый классный час «Терроризму нет!» 3 сентября 

Сай П.И., 

классные руководи-

тели 

1 – 11 классов 

10 
Классный час по безопасности дорожного движе-

ния» 
4-10 сентября 

Сай П.И., 

классные руководи-

тели 

1 – 11 классов 

11 

Школьный этап областных акций «Дорога глаза-

ми детей», «Зеленый огонек», «Знание – 

жизнь» 

11 сентября – 9 ок-

тября 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 

12 
Экскурсии в музей лицея 

для учащихся 1-4 классов 
18 – 30 сентября 

Сай П.И. 

Мафтиевич Т.В. 

13 Акция «Мир моих увлечений» 1 – 22 сентября 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 

14 Старт городской воспитательной акции сентябрь Сай П.И. 

15 

Участие в городских соревнованиях по шахматам 

в зачет городской спартакиады учащихся ОУ 

г. Липецка 

сентябрь 
Сай П.И., 

Белов В.М. 
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16 

Классный час, посвященный Дню рождения К.А. 

Москаленко 

«Гордимся именем своим» 

25 – 29 сентября 

Сай П.И., 

классные руководи-

тели  

1 -11 классов 

Октябрь 

17 Фестиваль «Созвездие талантов-2023»  2-4 октября 

Болотникова Т.С., 

Фурсенко О.А.,  

классные руководи-

тели 

18 
Праздничный концерт, посвященный     Дню учи-

теля 
5 октября Болотникова Т.С. 

19 

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (участие в 

тестировании) 

октябрь 

 

Сай П.И.,  

учителя физической 

культуры 

Ноябрь 

20 
Торжественное мероприятие «Посвящение в ли-

цеисты» для учащихся 1-х классов 
1 – 3 ноября 

Классные руководи-

тели 1-х классов 

21 
Международный фестиваль киновидеотворчества 

«30 кадров» 

ноябрь 2023 года – 

апрель 2024 го-

да 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 

22 Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» 
ноябрь 

 
Белякина И.В. 

23 
Выставка новогодних композиций «Вместо елки 

– букет» 

ноябрь – 

декабрь 

Сай П.И., 

классные руководи-

тели 
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Декабрь 

24 
Конкурс на лучшее украшение кабинетов к Но-

вому году 
10 – 22 декабря 

Болотникова Т.С., 

классные руководи-

тели 

25 
Благотворительная акция помощи бездомным 

животным "Будь другом» 
декабрь Андреева С.В. 

26 Новогоднее заседание НОУ «Неон» декабрь Белякина И.В. 

27 Новогодние утренники декабрь Болотникова Т.С. 

28 

Участие в новогодних благотворительных акциях 

по оказанию помощи ОКУ «Елецкий специа-

лизированный Дом ребенка» и ЛГОО ИК 

«Малое социальное объединение» 

декабрь 

Сай П.И., 

Болотникова Т.С., 

Мещалкина Г.Г., 

классные руководи-

тели 

Январь 

29 
Классный час «27 января – день полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады 
24 – 28 января 

Болотникова Т.С. 

классные руководи-

тели 

30 Городская акция «Покормите птиц зимой» январь 

Сай П.И., 

классные руководи-

тели 

1 – 4 классов 

31 
Городской конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства «Аленький цветочек» 
январь – март 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 

Февраль 
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32 Экскурсии в школьный музей воинской славы  5-14 февраля Мафтиевич Т.В. 

33 
Городская военно-патриотическая игра «Патри-

от» 
февраль Сай П.И. 

34 

Классный час, посвященный Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами РФ. 

15 февраля 
классные руководи-

тели 

Март 

35 
Концерт, посвященный Международному жен-

скому Дню 
7 марта Болотникова Т.С. 

36 
Классный час, посвященный Дню воссоединения 

Крыма и России 
11 – 15 марта 

классные руководи-

тели 

37 
Фестиваль «Движение – это жизнь!»  среди уча-

щихся общеобразовательных учреждений 

март 

 

учителя физической 

культуры 

Апрель 

38 Классный час, посвященный Дню космонавтики 8 – 15 апреля 
классные руководи-

тели 

39 
Благотворительная акция помощи бездомным 

животным "Будь другом» 
апрель Андреева С.В. 

40 Научно-практическая конференция «Ступени» апрель Белякина И.В. 

41 
Участие в всероссийском историческом диктанте 

«Диктант Победы» 
апрель 

классные руководи-

тели 

Май 

42 
Торжественный концерт 

«Лицейский Олимп» 
май 

Болотникова Т.С., 

Сай П.И., 
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Белякина И.В. 

43 Классный час, посвященный Дню Победы май 

классные руководи-

тели       1 – 11 

классов 

44 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
май 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 

45 Слет отличников 24 мая Сай П.И. 

46 
Праздник выпускников 9-х и 11-х классов 

«Последний звонок» 
май 

Сай П.И. 

классные руководи-

тели 9-х и 11-х 

классов 

47 
Торжественная линейка, посвященная заверше-

нию учебного года 
май 

Болотникова Т.С., 

Сай П.И., Фурсен-

ко О.А. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспи-

тательной работы.  

Сентябрь:  

− 1 сентября День знаний;  

− 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

− День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

− 5 октября День Учителя;  

− День пожилых людей;  

− 4 октября День защиты животных;  
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− 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

− 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

− 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

− 6 декабря День Александра Невского;  

− 9 декабря День Героев Отечества;  

− 10 декабря День прав человека;  

− 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

− 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

− 1 января Новый год;  

− 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

− 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

− 2 февраля День воинской славы России;  

− 8 февраля День русской науки;  

− 21 февраля Международный день родного языка;  

− 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

− 8 марта Международный женский день;  

− 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

− 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

− 1 мая День весны и труда;  

− 9 мая День Победы;  
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− 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

− 1 июня Международный день защиты детей;  

− 5 июня День эколога;  

− 6 июня Пушкинский день России;  

− 12 июня День России;  

− 22 июня День памяти и скорби;  

− 27 июня День молодежи. 

Июль:  

− 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

− 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

− 23 августа День воинской славы России.   

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общерос

сийского, регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами Президента Рос

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, ме

тодическими рекомендациями государственных органов исполнительной власти в сфере образования.   

  

1.2.14. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Планируемые воспитательные результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – это, непосредственное духовно-нравственное приоб-

ретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеучебной деятельности школьников распределяются по трем уровням.  

I уровень - приобретение школьником социальных знаний.  

II уровень - формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом.  

III уровень - получение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Достижение результатов первого уровня возможно обеспечить в 1 классе, во 2 - 3 классах создаются благо-

приятные условия для достижения второго уровня, а в 4 классе - третьего уровня результатов.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образо

вательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, ген-

дерной и др.  

 

Предполагаемые результаты реализации:  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, чувства гордости, что я - гражданин 

России; 

- получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества учащихся; 

- воспитание у детей толерантности;  

- навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

- реализация основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социаль

ного опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать:  

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учеб

ной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей при

родной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности учащихся к полу

чению общего образования на следующем уровне, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самооценки. 

Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

Приоритетным для уровня начального общего образования является создание базовых условий для формиро-

вания умения учиться, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обла-

дание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и лич-

ностно. 

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учи-

тываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя 

целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умствен-

ные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие 

установки - все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления 

необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования; 

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

• информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения 

(на интегративной основе); 

• обучением навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 
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• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

• формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы 

возможностей учащихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 

контролируемое, но открытое информационное пространство). 

Задачи учащихся, решаемые в разных видах деятельности 

Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся должен в ходе реализации ООП решить 

следующие задачи: 

• освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться удер-

живать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удержи-

вать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте, 

овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках 

технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться пра-

вильно выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить следующие 

задачи: 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
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• способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для 

своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели 

в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность учащихся (организовывать постановку учебных целей, создавать условия 

для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  

• побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учеб-

ных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творче-

ские задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. 

п.; 

• создавать пространство для социальных практик учащихся и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды деятельности учащихся 

Достижение запланированных образовательных результатов возможно достичь в разных видах деятельности уча-

щихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дис-

куссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнитель-

ных информационных источников); 

• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по пра-

вилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация 

социально значимых инициатив и др.); 
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• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых 

трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в программах учебных 

предметов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

1) Основные особенности системы оценки результатов образования:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов);  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и представлению данных;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизмов обеспечения качества образования;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного 

подхода, проявляющегося в способности выполнения учащимися учебно-практических и учебно-познавательных 

задач;  

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

• использование:  

✓ планируемых результатов освоения Программы в качестве содержательной и критериальной базы оце-

нивания;  

✓ персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифи-

цированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных 

аттестационных целях;  
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✓ стандартизированных письменных или устных работ, а также таких методов оценки, как проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка и др.  

2) Цели системы оценки результатов образования:  

- обеспечение адекватной обратной связи, естественно встроенной в образовательную деятельность;  

- определение степени достижения учащимися планируемых результатов освоения Программы (личных, мета-

предметных, предметных);  

- стимулирование субъектности учеников, принятия ими активной роли в образовательном процессе.  

3) Объект системы оценки результатов образования.  

Основным объектом системы оценки результатов образования при получении начального общего образова-

ния, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

Программы (личностные, предметные, метапредметные).  

4) Процедуры оценивания.  

Используются три вида оценивания:  

- стартовое оценивание (стартовая диагностика): проверочные задания, тесты, анкеты, наблюдение;  

- текущее оценивание предполагает комплексный подход на основании достижения предметных результатов, 

которые фиксируются отметкой метапредметных результатов, как результаты, проводимых в рамках диагностиче-

ских процедур;  

- итоговое оценивание включает итоги промежуточной аттестации за 2-4 классы, результаты итоговых работ за 4 

класс, результативность накопительной оценки в виде портфолио.  

5) Система оценивания образовательных результатов. 

 

Особенности систе-

мы оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, метапредметные результаты Личностные результаты  

Форма  Персонифицированная количественная оценка 

(пятибалльная система, за исключением 1 класса 

и первого триместра 2 класса)  

Персонифицированная/  

неперсонифицированная качественная 

оценка  
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Средства фиксации 

результатов оценки  

Таблицы образовательных достижений, классные 

журналы, дневники, приказы по результатам 

внутришкольного контроля  

Электронная база лицея,  

характеристики учащихся  

Способ (поэтапность 

процедуры)  

Тематические контрольные работы, тестовый 

контроль, диагностические работы, проекты, за-

дания частично-поискового характера  

Проектная деятельность, участие в об-

щественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия эффективно-

сти системы оценива-

ния  

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность – основные постоянные 

принципы современной оценочной деятельности педагога, педагога – психолога  

Динамика учебных достижений  

 

6) Механизм системы оценки результатов образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок:  

- внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к лицею службами);  

- внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим лицеем - учащимися, педагогами, администрацией).  

7) Виды и формы контрольно-оценочных действий. 

 

№п/п Вид Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1.  Стартовая 

диагностика  

Сентябрь-

начало октября  

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных зна-

ний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных зна-

Фиксируется учителем, психологом в диа-

гностических листах. Результаты не влия-

ют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. (Используется ком-

плект Т.В.Бегловой, М.Р.Битяновой, 

Т.В.Меркуловой, А.Г.Теплицкой «Школь-

ный старт», «Учимся учиться и действо-
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ний.  вать»). Методика определения готовности 

к школьному обучению Центра оценки ка-

чества образования Института стратегии 

развития образования Российской акаде-

мии образования.  

2.  Самостоя-

тельные ра-

боты  

Отражены  

в рабочих про-

граммах  

Направлены, с одной стороны, 

на возможную коррекцию ре-

зультатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

темы. 

Учащийся сам оценивает все задания, ко-

торые он выполнил, проводит рефлексив-

ную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной работы;  

указывает достижения и трудности в дан-

ной работе. 

Учитель проверяет и не оценивает выпол-

ненные школьником задания по 5-ти баль-

ной системе, а оценивает по системе «пра-

вильно», «неправильно» 

Далее ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется дальней-

ший шаг в самостоятельной работе уча-

щихся. 

3.  Проверочные 

работы 

Проводится по-

сле прохожде-

ния темы или 

ее части  

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных и мета-

предметых результатов.  

Уровни:  

1 - базовый  

2 – повышенный  

3 – ниже базового.  

Представляет собой  

Все задания обязательны для выполнения 

(кроме заданий «под звездочкой». Учитель 

проверяет и не оценивает выполненные 

школьником задания по 5-ти бальной си-

стеме, а оценивает по системе «правиль-

но», «неправильно» 
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двухуровневую работу (базовый 

и повышенный уровень – «за-

дания под звездочкой»).  

4.  Итоговые 

работы 

Май  Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

достижения за год по результа-

там заполненного портфолио.  

Оценивание согласно критериям, отра-

женным в положении о портфолио. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного про-

цесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и ОУ.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:  

Самоопределение: 

- сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и освоение новой социальной роли учащегося;  

- становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности стороны 

своей личности;  

Смыслоообразование: 

- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  

- понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва. 

Морально-этическая ориентация: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необ-

ходимости; 
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- способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Содержание оценки личностных результатов:  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса - уроки, 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 - чувства гордости за свою Родину, знание знаменатель-

ных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение куль-

туры и традиций народов России и мира; 

- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно су-

дить 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, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению мо-

ральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мо-

ральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означа-

ет, что личностные результатывыпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых яв-
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ляются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащего-

ся.Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три ос-

новных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психо-

логических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 

развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систе-

матического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содер-

жании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации об-

разовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом. 

1.3. 3. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов.  
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, ко-

торые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных ин-

формационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки, 

мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.  

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструи-

рованных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как сред-

ство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов.  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий 

на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
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представляет использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо-

ты с информацией.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

a) проверочных работах по предметам русский язык, литературное чтение, математика или в комплексных рабо-

тах на межпредметной основе (О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 1 

класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс)  

Итоговая комплексная работа строится на таких принципах: 

- раздельной оценке достижений базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем до-

стижения планируемых результатов, как «Выпускник научится», и повышенных уровней подготовки, связанных с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «Выпускник получит возможность научиться»; 

- оценивании методом «сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня требований и его 

превышение (при этом за превышение базового уровня добавляются дополнительные баллы). 

Организация и проведение итоговой комплексной работы: 

1. Работа направлена на получение интегрированной итоговой оценки основных результатов обучения 1-4 клас-

сов. 

2. Работа состоит из двух частей: основной и дополнительной. Задания основной части выполняются по порядку 

всеми детьми. В дополнительной части задания можно выбирать. 

3. Детей с дисграфией или дислексией целесообразно освободить от выполнения данной работы, предложив им 

какое-либо иное задание. 

4. Условия проведения – время, количество вариантов, способ прочтения заданий, правила взаимодействия в 

классе учитель определяет самостоятельно. 

5. Перед проведением работы необходим краткий инструктаж с описанием особенностей и правил выполнения 

работы (как отвечать, как задавать вопрос и просить помощи, как сообщить об окончании работы над основной ча-

стью и др.) 

6. Во время работы помощь и разъяснения детям, включая наводящие вопросы, необходимы и целесообразны. 

Недопустимо только прямое подсказывание. 
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7. Во время выполнения работы необходимо отследить момент перехода детей от основной части к дополни-

тельной, в случае ошибок предложить учащимся ещё поработать над заданиями основной части. 

8. Работа проверяется учителем в строгом соответствии с критериями оценки и кодами правильных ответов. 

b) диагностических исследованиях (в лицее разработан педагогами-психологами диагностический комплекс, 

позволяющий выявить, насколько успешно формируются УУД у учащихся и осуществить оценку динамики образо-

вательных достижений учащихся).  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуника-

тивных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 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 опре-

деляющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной само-

стоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 
1.3.4. Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

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 направ-

лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
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Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 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 общенауч-

ные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания, и культуры), лежащие в основе современной научной карти-

ны 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 обучаю-

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту груп-

пу 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 мо-

гут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвое-

ние учащимися опорной системы знаний по русскому 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 учащимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая пред-

метных 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 раз-
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ными 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 худо-

жественными 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 образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа-

тов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только кон-

кретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельно-

сти 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 учащихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка предметных результатов в лицее осуществляется в соответствии с локальным актом Положение о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации уча-

щихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии с федеральным компонентом государ-

ственных образовательных стандартов общего образования и федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования в МБОУ «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» г. Липецка». 

Локальным актом определены формы текущего и промежуточного контроля: 

- формы текущего контроля: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная (проверочная работа), практи-

ческая работа, тестовые задания, контрольная работа, зачет, проект, доклад, творческая работа, реферат и др.;  

- формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая определяется путём вычисления средне-

го арифметического значения на основе результатов триместров (полугодий) по правилам математического округ-
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ления до целого числа с использованием 5-балльной системы оценивания («1», «2», «3», «4», «5») во 2-4-х классах и 

в 1-м классе - по качественной (безотметочной) системе; 

- контроль и учет достижений обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется по итогам заполнения 

портфолио, где отражаются участие учеников начальной школы в конкурсах, олимпиадах, конференциях и др. 

Способом организации накопительной системы оценки является: учет отметок промежуточной аттестации, 

учет итоговых отметок по русскому языку, математике, мониторинга УУД и портфель достижений учащегося 

(ПОРТФОЛИО).Портфолио индивидуальных достижений понимаемый как результативность учащегося, демон-

стрирующего его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио относится к разряду аутентич-

ных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ-

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфолио - это действенное средство для реше-

ния 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 деятель-

ность.  

 

Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку при получении 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 образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле до-

стижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащих-
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ся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапред-

метными 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 образо

вания на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения обра

зования на следующей ступени. 

 

II. Содержательный раздел  

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального об-

щего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования ФГОС НОО определяют ценностные ориентиры содержания начального образования и конкрети-

зируют личностный, социальный и государственный заказ. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

(далее - программа формирования универсальных учебных действий, программа формирования УУД) конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
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инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей ученикам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социаль-

ного опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целе-

направленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действи-

ями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-

вания: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школь-

ном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования: 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образова-

ния и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы за-

нять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть гото-

вым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активно-

му решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к по-

лидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и уча-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государствен-

ный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

● формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-

века за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; ува-

жения 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 соб-

ственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гума-

низма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отече-

ственной и мировой художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 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 и 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 результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познава-

тельного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых спосо-

бов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития уча-

щихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального обще-

го образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образова-

ния, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 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, осо-

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. При оценке сформирован-

ности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и учащегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин «универсальные учебные дей-

ствия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
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знательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимися возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение уча-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, фор-

мирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-

ра. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные це-

ли, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерыв-

ному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области.  

- универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности;  

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

- универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей учащегося. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего об-

разования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(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. При-

менительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

‒ смыслообразование, т. е. установление учащимися 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 ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

‒ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно; 

‒ планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; 

‒ прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны характеристик; 

‒ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, това-

рищами; 
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‒ оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

‒ самостоятельное выделение и формулирование универсальных учебных действий; 

‒ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедо-

ступных в начальном лицее инструментов ИКТ и источников информации; 

‒ структурирование знаний; 

‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

‒ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-

ходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

‒ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

‒ моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные харак-

теристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

‒ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

‒ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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‒ синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостаю-

щих компонентов; 

‒ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

‒ подведение под понятие, выведение следствий; 

‒ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование; 

‒ постановка и решение проблемы; 

‒ формулирование проблемы; 

‒ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт по-

зиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 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 раз-

решения конфликта, принятие решения и его реализация; 

‒ управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

‒ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

‒ владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и разви-

тие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 

‒ из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

‒ из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат са-

моопределения; 

‒ из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные дей-

ствия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции по-

ведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к се-

бе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становле-

нию коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия 

также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой дея-

тельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, цен-

ностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного образовательного про-

цесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
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форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. На ступени начального об-

щего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного раз-

вития у учащихся логического, нагляднообразного и знаково-символического мышления, исключающее риск разви-

тия формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной дея-

тельности, учащихся 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 логиче-

ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивает развитие знаково-символических действий — 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 ре-

бёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать 

средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий органи-

зации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требования-

ми системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на уроке 

(учебном занятии) –индивидуальной, групповой (парной), фронтальной работы; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности учащихся с целью 

развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ; 

- использование типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

-  

Виды УУД Типовые задачи 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Общеучебные универсальные действия: 

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели 

определение цели урока и темы на каждом уроке и 

ОНЗ 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств 

ответь не вопрос по тексту(ОМ). 

найди лишний предмет, пример (М), 

найди лишнее слово (РЯ) 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

ответь на вопросы с опорой на текст (ЛЧ; ОМ) реши 

задач и примером удобным способом: вычитание чис-

ла из суммы и суммы из числа (М) 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности 

проверь решения самостоятельной работы: примеров, 

задач, предложений, небольших текстов; словарная 

работа содержание событий и действий (М; РЯ) 

смысловое чтение как осмысление цели закончи текст, составь текст по картине; исправь де-
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чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели 

формированный текст; составь предложение из слов; 

составь план (РЯ; ЛЧ; ОМ) 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второ-

степенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств 

массовой информации 

найдите в тексте предложение, в котором заключена 

главная мысль, найди ответ на вопрос;  

найдите приемы олицетворения; определи тип текста; 

озаглавь текст, озаглавь часть текста (ЛЧ; ОМ) 

постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

выполни перевод именованных величин; найди при-

ближенное значение площади фигур при помощи па-

летки. 

Знаково-символические дей-

ствия:моделирование 

реши задачу с применением формул (задачи на дви-

жение; найди площадь, объем, периметр) 

 преобразование модели с целью выявле-

ния общих законов, определяющих дан-

ную предметную область 

реши задачу на определение стоимости; примеры на 

деление с остатком; составь алгоритм, по алгоритму 

составь план: собери портфель, помоги 

товарищу найти улицу и т.д. (М) 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков 

реши примеры на порядок действий; реши составное 

уравнение (М) 

подведение под понятие, выведение 

следствий 

определи части речи и члены предложения (РЯ) 

установление причинно-следственных изобрази через графы различные способы действий 
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связей, представление цепочек объектов 

и явлений 

(М) 

построение логической цепочки рассуж-

дений, анализ истинности утверждений 

выполни морфологический морфемный анализ слова 

(РЯ); 

реши задачу с избыточными и недостающими данны-

ми (М;И); 

составь характеристику героя, найди описание 

объекта (ЛЧ; ОМ; ИЯ); 

задачи на логическое мышление: работа с числовой и 

буквенной закодированной информацией (расположи 

элементы в множествах определенным способом, ис-

пользуя схему) (М). 

доказательство реши примеры и расшифруй слово (понятие) (М; РЯ; 

ОМ); 

выбери лишнее (слово, цифру, предложение) и 

докажи свою точку зрения; установи истинность и 

ложность высказывания. (РЯ; М;ОМ;И) 

 выдвижение гипотез и их обоснование выполни вычисление, используя знания о связи 

математических операциях; сравни свой вывод с 

выводом автора (РЯ; ЛЧ) 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

планирование учебного сотрудничества Взаимопроверка выполненной работы: проверь реше-

ние примера, написания словарных слов 

(РЯ; М); 

подготовка текста к чтению по ролям 

постановка вопросов задай вопрос отвечающему (все предметы) 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

Инсценировка произведения (ЛЧ; ОКРСЭ) 
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письменной форме 

разрешение конфликтов создание проектов, подготовка докладов в 

группах (ОМ); оцени ответ товарища, 

исправь, помоги….(все предметы) 

управление поведением партнёра участие в виртуальных путешествиях (ОМ) 

умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуни-

кации 

задай вопрос автору (ученику) (РЯ; ОМ; ЛЧ); 

подготовь развернутый ответ на вопрос индивидуаль-

но или в группе (ОМ; ЛЧ) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

личностное, профессиональное, жиз-

ненное 

самоопределение 

выскажи свое отношение к прочитанному; 

какую мысль в данном тексте ты считаешь самой 

важной? Почему? (ЛЧ; ИЯ); 

отчего зависит покой, красота в твоем городе? 

(ОМ) 

смыслообразование как ты относишься к герою, его поступку? (ЛЧ) 

нравственно-этическая ориентация как ведут себя в театре, гостях и т.д. (ОМ); 

сравнение «Я» с судьбами героев; прослеживание 

судьбы героя (на примере героев отечества) (ЛЧ); 

оцени поступок. Как бы сделал ты? (ЛЧ; ОМ) 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

-целеполагание 

-планирование 

-прогнозирование 

-контроль 

-коррекция 

-оценка 

-саморегуляция 

Технологические шаги 

уроков рамках СДМО предполагают формирование 

регулятивных УУД (см. прил. – технология 

построения уроков по СДМО). 

Проектная деятельность на уроках технологии 

Прогнозирование окончания текста по литературному 

чтению, иностранному языку 
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Использованные сокращения: 

РЯ – русский язык 

М – математика 

ОМ – окружающий мир 

И – информатика 

ИЯ – иностранный язык 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию  

Преемственность дошкольного и начального общего образования опирается на Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". В данном документе 

определена задача «обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования)» (п.1.6 (3)). 

Целевые ориентиры Образовательной программы дошкольного образования выступают основаниями преем-

ственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

программы дошкольного образования настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Планируемые результаты формирования УУД у дошкольников (к началу школьного обучения): 

Сформированность коммуникативных учебных действий у детей при поступлении в школу: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их; 

- проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений; 

- способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим; 

- обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила; 

- поддержать разговор на интересную для него тему. 

Сформированность познавательных учебных действий у детей при поступлении в школу: 
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Общеучебные: 

- проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления; 

- умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

- умеет использовать предметные заместители, 

- а также умеет понимать изображения и описывать изобразительными средствами увиденное и свое отношение 

к нему. 

 

Логические: 

- умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

- задаёт вопросы: как? почему? зачем? (интересуется причинно-следственными связями). 

- Сформированность регулятивных учебных умений у детей при поступлении в школу: 

- умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности; 

- умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, умеет выбирать себе род занятий; 

- способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности; 

- проявляет умения произвольности предметного действия. 

Сформированность личностных учебных действий у детей при поступлении в школу: 

- умеет положительно относиться себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- умеет доброжелательно относиться к окружающим; отзывчив к переживаниям другого человека, умеет уважать 

достоинство других; 

- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: 

- через участие в совместных играх и их организациях, 

- вести переговоры в игре, 

- договариваться в игре, 

- учитывать интересы других в игре, сдерживать свои эмоции в игре; 

- в обществе сверстников умеет выбирать себе род занятий, партнеров; 

- умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему; 
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- умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности; 

- умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам; 

- умеет открыто относиться к внешнему миру и чувствовать уверенность в своих силах; 

- умеет выполнять правила гигиены и ухода за телом, элементарные приемы закаливания, охраны своей жизни. 

Все компоненты физической и психологической готовности дошкольников к началу школьного обучения 

присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к плани-

руемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: принятия в педа-

гогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратеги-

ческий приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 

2.2. Программы отдельных предметов 
 

1. Общие положения  

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изме-

няется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую оче-

редь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-
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ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме 

этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и со-

трудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школь-

ников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание 

для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающе-

го мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младше-

му школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий приводятся в книге «Как проектировать универсальные учебные дей-

ствия в начальной школе лицея: от действия к мысли: Пособие для учителя» /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через комму-

никацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите-

ратурных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания ав-

торской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является вырази-

тельное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыс-

лов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений по-

средством 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; 
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- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения дей-

ствий 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. 

 

«Математика и информатика». 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства 

с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования по-

следовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достиже-

ния поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 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, учащиеся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

для социализации. 

 

«Окружающий мир» 
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Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных уни-

версальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопри-

мечательности 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, 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, соци-

альными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащими-

ся правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления фи-

зического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с инфор-

мацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явле-

ний или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка» 

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На ос-

нове освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эсте-

тические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-

ской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуни-

кативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области разви-

тия общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделиро-

вания. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучеб-

ных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного 

и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способству-

ет 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 органи-

зации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личност-

ных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис-
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кусства, 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 учащихся. 

«Технология» 

Специфика предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсаль-

ных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосред-

ственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование учащиеся 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 дея-

тельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобра-

зующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображе-

ния на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра-

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); 
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- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместнопродуктивной дея-

тельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктив-

ной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений учащихся, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и разви-

тия как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире ин-

формации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Изучение предмета обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в миро-

вом 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 

совладания 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; 
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- 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 дея-

тельности; 

- конструктивно разрешать конфликты; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте-

ресах достижения общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универ-

сальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифро-

вых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка учащихся 

в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий, 

учащихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет не-

обходимые для этого элементы ИКТ - компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационной образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность и результаты учителя и учащихся. 

В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе лицея инструментов ИКТ и источников информации в соответ-

ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего ученика. Решение задачи формирования ИКТ - 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

«Русский язык» 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации 

и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицирован-

ным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфо-

графического контроля. 

«Литературное чтение» 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места ил-

люстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск ин-

формации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык» 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.Создание не-

большого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание ос-

новной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика» 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуаци-

ях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложны-

ми графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 
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сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле-

ние причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объек-

тами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир» 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты 

и графические объекты. 

«Технология» 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и ви-

деофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редак-

тирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмен-

та, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной си-

стемы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предлицея) в образовательное учрежде-

ние, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную обра-
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зовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастные психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудно-

сти переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игно-

рированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив-

ные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема преемственности 

стоит в двух ключевых точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся для получения основного общего образо-

вания. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода учащихся на 

новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе 

на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемо-

сти и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению при переходе от предшкольного к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к лицее – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6 -7 

лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции ученика; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. Психологическая готовность к лицею имеет следующую структуру: личностная готовность, умствен-
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ная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивацион-

ную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социаль-

но значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной актив-

ности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникатив-

ная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. 

 Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрос-

лых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способ-

ности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных пе-

реживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к лицею является сформированность внутренней позиции ученика, подразумевающей го-

товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной моти-

вацией. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, па-

мяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к лицею включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-

сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответ-

ствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внима-

ния. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомер-

ность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.  

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

стях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Формирование фундамента готовности 

перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе учащихся на уро-

вень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловле-

ны следующими причинами: 

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная си-

стема, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей дея-

тельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с по-

казателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-

тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - фор-

мирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в лицее 

 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития универсальных 

учебных действий 

Значение универсальных учебных действий 

для обучения 

Личностные дей-

ствия:  

- смыслообразование,  

- самоопределение,  

Регулятивные дей-

ствия  

Адекватная школьная мотивация. Мотива-

ция достижения.  

Развитие основ гражданской идентичности.  

Формирование рефлексивной адекватной 

самооценки.  

Создание возможностей обучения в зоне бли-

жайшего развития ребёнка. Формирование адек-

ватной оценки учащимися границ «знания» и 

«незнания».  

Обеспечение высокой самоэффективности в 

форме принятия учебной цели и работы над её 

достижением.  

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные  

Функционально-структурная сформирован-

ность учебной деятельности.  

Развития произвольности восприятия. Вни-

мания, памяти, воображения.  

Достижение высокой успешности в усвоении 

учебного содержания.  

Создание предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию  

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные  

Формирование внутреннего плана действия  Развитие способности действовать в уме, «отры-

вать» слово от предмета; достижение нового 

уровня обобщения.  
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Коммуникативные, 

регулятивные  

Развитие рефлексии – осознания учащими-

ся содержания, последовательности и осно-

вания действий  

Формирование осознанности и критичности 

учебных действий.  

 

Перечень общеучебных умений для уровня начального образования 

 

Организационные умения  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения 

новых знаний, где учитель – «режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке 

 

Класс Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности  

Составить план действий 

по решению проблемы 

(задачи)  

Осуществить действия по 

реализации плана  

Результат своей деятельно-

сти соотнести с целью и 

оценить его  

1 класс  Учиться опреде-

лять цель деятель-

ности на уроке с 

помощью учителя  

Проговаривать последо-

вательность действий на 

уроке. Учимся высказы-

вать своё предположение 

(версию)  

Учиться работать по 

предложенному плану.  

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку де-

ятельности класса на уро-

ке.  

2 класс  Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную проблему 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. Высказывать свою 

версию, пытаться предла-

гать способ её проверки.  

Работая по предложенно-

му плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты)  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

выполненного неверно. 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем.  
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совместно с учите-

лем.  

3-4 

классы  

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнару-

живать и форму-

лировать учебную 

проблему совмест-

но с учителем.  

Составлять план решения 

проблемы (задачи) сов-

местно с учителем.  

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, ис-

правлять ошибки с помо-

щью учителя.  

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать кри-

терии оценки и определять 

степень успешности вы-

полнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

 

 

Интеллектуальные умения 

 

Умения  1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе зна-

ний и осознавать 

необходимость но-

вого знания.  

Отличать новое знание (умение) 

от уже известного с помощью 

учителя.  

Понимать, что нужна дополни-

тельная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один 

шаг.  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг.  

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в слова-

ре).  

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую ин-

формацию для решения учебной 

Отбирать необходимые для 

учебной задачи источники ин-

формации среди предложенных 
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ции для поиска но-

вого знания  

задачи.  учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников.  

Добывать новые 

знания (информа-

цию) из различных 

источников и раз-

ными способами  

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, по-

лученную на уроке.  

Находить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях.  

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.)  

Обрабатывать ин-

формацию для по-

лучения нужного ре-

зультата, в том чис-

ле и для создания 

нового продукта.  

Делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы.  

Сравнивать и группировать фак-

ты и явления. Определять при-

чины явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения 

знаний.  

Преобразовывать 

информацию из од-

ной формы в другую 

и выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму.  

Подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их те-

му.  

Составлять простой план не-

большого текста-повествования.  

Представлять информацию в ви-

де текста, таблицы, схемы.  

 

 

Оценочные умения 

1 – 2 классы                                                      3-4 классы 
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точ-

ки зрения общепринятых норм и ценностей (нравствен-

ных, гражданско-патриотических, эстетических), а также 

с точки зрения различных групп общества (верующие – 

атеисты, богатые- бедные и т.д.).  

В предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие и 

плохие с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей.  

Объяснять (прежде всего самому себе) свои оценки, свою 

точку зрения, свои позиции.  

Объяснять с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить, как хорошие или плохие.  

Самоопределяться в системе ценностей.  Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех правила поведения (осно-

вы общечеловеческих нравственных ценностей).  

Действовать и поступать в соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои поступки и действия.  

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, ка-

кой поступок совершить.  

 

Коммуникативные умения  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. 

Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии формирования типа правильной читательской 

деятельности, которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных проблем (задач). 

 

 1 – 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диалоги-

ческой речи 

Оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложе-

ния или  

Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом учебных и жизнен-

ных речевых ситуациях. 



694 

 

 небольшого текста). Учит наизусть 

стихотворение, прозаический фраг-

мент. Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

Высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать, приводя аргу-

менты. 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы)  

Слушать и понимать речь других. Вы-

разительно читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

при этом:  

- вести диалог с автором (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту, и искать ответы;  

-проверять себя);  

- отделять новое от известного;  

- выделять главное;  

- составлять план.  

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то сооб-

ща.  

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в лицее и следо-

вать им. Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться уважи-

тельно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 
 

 

Успешность формирования тех или иных универсальных учебных действий устанавливается в ходе проведе-

ния диагностических работ (1 класс – стартовая диагностика, 1 класс конец учебного года). 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Перечень рабочих программ, реализуемых на уровне начального уровня образования в 2023-2024 учебном 

году  

 

Программы  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

 

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых на уровне начального уровня образования  

в 2023-2024 учебном году 

 

Программы  Классы, в которых реализуется программа 

«Мы твои друзья» 1А , 1Д 
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«Шаги к успеху» 1А 

«Юный исследователь» 1Б 

 «Театр и дети» 1В 

«Разговор о правильном питании» 1Г 

«Юный исследователь» 3 А 3Г 4А  4 Б 

«Разговор о правильном питании» 2Б 2В 2 Г 3Б 

«Мы твои друзья» 2 В  2 Г 3Б  

«Истоки» 2 Б 3А 

«Театр и дети» 3В 

«Волонтёры Победы» 4В 

«Юные инспекторы движения» 4Б 

«Класс РДШ» 3Г 

Бережливое образование «Устраняем потери - со-

вершенствуем процесс» 

4Г 

«Орлята России» 3Д 2 Д 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся МБОУ «Лицей №3» на уровне 

начального общего образования 

 

Введение 

На современном этапе развития Российской Федерации воспитание личности ориентировано на достижение 

определенного идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества. Современному обще-

ству согласно национальному воспитательному идеалу нужны образованные, высоконравственные, творческие, 

компетентные граждане России, принимающие судьбу Отечества как свою личную, осознающие ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Стратегически приоритетным в сфере образования является воспитание поистине нового человека, способно-

го жить и трудиться в условиях открытости общества, демократии и свободы. Воспитать такого человека нелегко. 

Н.И. Лобачевский говорил: «Чему мы должны учиться, чтобы достигнуть своего назначения? Главное мы должны 

научиться – ничего не уничтожать и всё совершенствовать». 

В настоящее время именно образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной соли-

дарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоя-

щему и будущему своей страны. 

Новая российская образовательная лицей должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокуль-

турную модернизацию российского общества. Именно в лицее должна быть сосредоточена не только интеллекту-

альная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь учащегося. Отношение к лицею как к единственному соци-

альному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства. 

В концепции модернизации российского образования, в требованиях Стандарта нового поколения обозначе-

но, что программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на первой ступени начального общего 

образования должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 

Воспитание и развитие личности ребенка в образовательном учреждении – это сознательно организуемое вза-

имодействие педагогов и воспитанников, организация стимулирования активной деятельности воспитуемых по 

овладению ими социальным и духовным опытом, ценностями, отношениями, это многократное питание души и ду-

ха посредством взаимодействия, взаимоуважения, взаимопонимания, взаимоподдержки, взаимопринятия классного 

руководителя, учителя и ученика. 

Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития учащихся МБОУ «Лицей № 3 им. 

К.А. Москаленко». 
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Методологическую основу деятельности педагогов в рамках программы духовно-нравственного развития и 

воспитания составляют три подхода: системный, гуманистический, деятельностный. 

Системный подход нацеливает учителей начальных классов и других членов педагогического коллектива 

рассматривать личность ребенка, классное и гимназическое сообщество как сложные саморазвивающиеся системы. 

Необходимо системно мыслить и действовать при планировании, организации и анализе воспитательного воздей-

ствия 

Гуманистический подход способствует формированию индивидуально - личностной направленности воспи-

тательного процесса. В эпицентре воспитательных отношений находятся потребности и интересы конкретных детей 

и их объединений. На смену авторитарной педагогической практике приходят «мягкие» технологии и методики пе-

дагогической поддержки и помощи гимназистам в саморазвитии. 

Деятельностный подход обеспечивает включение детей и взрослых в активную творческую деятельность. 

Индивидуальная и совместная деятельность выступает в качестве важнейшего фактора развития ребенка.  

 В основу Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на первой ступени начального 

общего образования положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества с учётом культурно-исторических, социально-экономических и иных особенностей Липецкого региона, 

запросов семей, педагогического опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москален-

ко». Нормативно-правовой и методологической основой являются федеральный Закон «Об образовании в РФ», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования.  

 Данная Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспи-

тательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу лицея. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности:  
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- патриотические чувства гражданина России; 

- гражданская идентификация;  

- общечеловеческие ценности;  

- поликультурный мир;  

- личное нравственное самосовершенствование. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне начального общего обра-

зования 

Духовно-нравственное воспитание заключается в усвоении и принятии обучающимся базовых националь-

ных ценностей, системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие подразумевает последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на ступени начального общего обра-

зования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, обоснован-

ного в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с 

ним целью воспитательной деятельности в начальной школе лицея является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициатив-

ного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам общего начального образования 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловлен-

ного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности осуществлять собствен-

ный нравственный выбор, самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм: культуры поведения, со-

знательной дисциплины, осознанного выполнения правил для учащихся, требований коллектива, способности да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- формирование у младшего ученика позитивного отношения к учению. 

- формирование способности к духовному развитию через реализацию творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности; 

- формирование потребности в универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление у младшего ученика позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного опти-

мизма; 

- знакомство и принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций своего края; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пре-

делах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственно-

го здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у младшего ученика почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отноше-

ния к старшим и младшим; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Основным содержанием духовно-нравственного развития учащихся, являются ценности, хранимые в соци-

ально-исторических, культурных, семейных, религиозных традициях многонационального народа России и переда-

ваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются десять базовых национальных ценностей: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколе-

нием и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережли-

вость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и муници-

пальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются учениками в виде системных культу-

рологических представлений о религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эс-

тетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное со-

трудничество). 

В соответствии со Стандартом, вышеприведенные базовые национальные ценности, являются инвариантной 

(обязательной) основой воспитательной деятельности.  

Классный руководитель разрабатывает собственную программу воспитания и социализации учащихся класс-

ного коллектива, и может вводить дополнительные ценности, не противоречащие установленным в Концепции, 

способствующие более полному раскрытию национального воспитательного идеала в учебно-воспитательном про-

цессе.  

Учитывая возрастные и индивидуальные характеристики учащихся, их потребности и запросы родителей, 

специфику образовательного учреждения, педагогический коллектив лицея определил приоритетную группу базо-

вых национальных ценностей, на которую будет делаться упор при организации воспитательной деятельности: 

1. Семья. Здоровый образ жизни. 

2. Патриотизм 

3. Природа 

4. Труд и творчество 

При этом важнейшим условием остается получение учащимися представления обо всей системе национальных 

ценностей.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе достижения националь-

ного идеала и с учетом специфики лицея осуществляется по пяти направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина Рос-

сии. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтниче-

ский мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достиже-

нии целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, 

здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно - нравственного развития и воспитания 

учащихся  

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего ученика: учет особенностей развития личности каж-

дого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 
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2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым ценностям. Применитель-

но к первой ступени лицея реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания 

образования; признание демократического стиля общения учащихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли 

культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим принципом воспитательной ра-

боты образовательного учреждения. Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касает-

ся проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости перед ис-

торией и культурой народов России, осознание вклада национальных культур в создание и развитие общей культу-

ры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, 

верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать то-

лерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации разнообразной деятельности 

детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игр, общения, которые направ-

лены на помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и 

бескорыстных поступков. 

Лицеисты участвуют в следующих мероприятиях:  

- «Помоги ближнему своему» - участие в акциях помощи пожилым и больным людям, проживающим в микро-

районе (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.); 

- «От чистого сердца» - участие в социальных проектах по оказанию помощи детям-инвалидам, многодетным 

семьям, ветеранам 

-  «Мы - шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр детского сада микрорайона; по-

делки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей; 

- «Вырастим цветы для мам и бабушек, для озеленения территории» - труд по выгонке тюльпанов и нарциссов к 

празднику 8 Марта, к весеннему высаживанию цветов на территории вокруг лицея. 
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5. Принцип учета потребности учащихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс воспитания 

должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми они впервые сталки-

ваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник дея-

тельности». Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента учащихся, их 

этнический состав, уровень познавательных интересов. 

В основе организации содержания духовно нравственного развития и воспитания учащихся лежат три подхо-

да: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Содержательное наполнение программы определяется ценностями, отбор которых осу-

ществляется на основе национального воспитательного идеала, а воспитание осуществляется через социальную де-

ятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослого к детям, от че-

ловека к человеку и утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей. 

Системно-деятельностный подход. Воспитание определяется как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность существующих в культуре ценно-

стей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценно-

стей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 

должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах 

разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой 

и др. Системно-деятельностный подход, при ведущей роли общеобразовательной лицея, помогает согласовать дея-

тельность различных субъектов воспитания и социализации. В Стандарте эта идея отражена в подписании обще-

ственного договора образовательного учреждения и родителей учащихся. 

Развивающий подход. Развивающий характер духовно-нравственного развития и воспитания заключен в созна-

тельном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовно-

сти действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в виде во-

проса, поставленного педагогом, принимаемого учащимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, 
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социальной, культурной жизни, к самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть 

ответ на определенный вопрос. Понимание жизни, общества, культуры человеком достигается через вопрошание их 

ценности, значения, смысла для себя.  

Для решения воспитательных задач, лицеисты вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культур-

ной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства и кино; 

- традиционных российских религий; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

- истории своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социаль-

ных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот 

уклад формален. Придать ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен педагог. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание личности ребёнка - одна из самых важных задач лицея. И это закономерно, 

потому что в жизни нашего общества всё более возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера действия 

морального фактора.  

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени начального об-

щего образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки 

русского языка, литературного чтения, иностранный язык), математика и информатика (уроки математики), обще-
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ствознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноимен-

ного предмета).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и со-

здает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Пред-

ставлено системой факультативных курсов и кружков, включенных в духовно-нравственное и социальное направ-

ления развития личности (см. раздел ООП НОО «Учебный план. Внеурочная деятельность»). Духовно-

нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности - системе дополнительного образо-

вания.  

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является формирование гуманистических от-

ношений и взаимоотношений детей.  

Независимо от содержания, методов и форм воспитательной работы и соответствующих конкретных целей 

перед учителем всегда должна стоять задача организации нравственных отношений детей. Нравственное воспита-

ние младшего ученика происходит главным образом и прежде всего в процессе обучения. На уроке происходят раз-

нообразные коллективные действия и переживания, накопление опыта нравственных взаимоотношений. На уроках 

дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои 

усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чув-

ство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. В воспитательном отно-

шении все предметы, которые изучаются в лицее, одинаково важны. Система нравственного просвещения строится 

концентрически, т.е. в каждом классе дети знакомятся с основными нравственными понятиями. Но от класса к 

классу увеличивается объём знаний, углубляется осознание нравственных понятий и представлений. Уже в 1-ом 

классе учитель постепенно вводит понятия о доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о 

коллективизме и личной ответственности за общее дело. Само собой разумеется, что работа над воспитанием дан-

ных качеств у детей осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения.  
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Направление 1. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Формирование представлений  

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Липецкой области и города Липецка; 

- элементарных представлений о национальных героях и важнейших событий истории России; 

- первоначальных представлений о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в городе, на природе. 

2. Содействие формированию ценностного отношения к дружбе. 

3. Содействие осознанию необходимости отвечать за свои поступки. 

4. Содействие возникновению отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

2 класс 

1. Содействие формированию ценностного отношения к лицею, городу, народу, России. 

2. Создание условий, обеспечивающих проявление интереса к государственным праздникам и важнейшим событи-

ям в жизни России, Липецкой области, города Липецка.  

3. Создание условий для активного участия ребёнка в делах класса, лицея, семьи, городских акциях. 

3 класс 

1. Содействие формированию  

- уважительного отношения к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения; 

- элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина России; 

- начальных представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны. 

4 класс 

1. Содействие формированию  

- элементарных представлений о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни 
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общества, о важнейших законах нашей страны; 

- элементарных представлений об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении. 

 2. Создание условий, обеспечивающих возникновение интереса к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

 

 

Направление 2 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Создание ситуаций, обеспечивающих формирование способности различать хорошие и плохие поступки. 

2. Создание условий для: 

- развития и выражения почтительного отношения к родителям; 

- развития бережного, гуманного отношения ко всему живому. 

2 класс 

1. Создание условий для  

- принятия и демонстрации правил вежливого поведения в лицее, семье, общественных местах, умения пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- проявления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

2. Использование потенциала урочной, внеурочной и воспитательной деятельности для формирования уважитель-

ного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

3 класс 

1. Знакомство с базовыми национальными российскими ценностями. 

2. Создание условий для возникновения: 

- стремления избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; 

- формирования умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека, компью-

терных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

4 класс 

1. Расширение представления о базовых национальных российских ценностях, используя потенциал урочной, вне-

урочной и воспитательной деятельности. 

2. Создание атмосферы неприятия и осуждения аморальных поступков, грубости, оскорбления словом и действием, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Знакомство с религиозной картиной мира, определение роли православия и других традиционных российских ре-

лигий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

-  

 

Направление 3 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте. 

2. Создание условий для принятия и демонстрации бережного отношения к результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

2 класс 

1. Создание условий для:  

- развития умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; 

- возникновения ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- освоения первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

3 класс 

1. Формирование элементарных представлений об основных профессиях. 
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2. Создание условий: 

- формирующих уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- для развития отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и  

- учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

4 класс 

1. Создание условий для:  

- возникновения первоначального представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- возникновения первоначального представления о нравственных основах учебы, труда и творчества; 

- возникновения первоначального представления элементарные представления о роли знаний, науки, современ-

ного производства в жизни человека и общества. 

 

 

Направление 4 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Создание условий: 

- формирующих «положительные привычки» в области выполнения санитарно-гигиенических правил; 

- вызывающих интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

- формирующих первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

2 класс 

1. Создание условий для: 

- возникновения первоначальных представлений о здоровьесберегающем режиме дня; 

- возникновения ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго-

гов, сверстников; 
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- формирования понимания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества. 

3 класс 

1. Создание условий: 

- для развития ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- закрепляющих знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре-

жима дня. 

2. Создание обстановки непринятия и отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и са-

нитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

4 класс 

1. Создание условий:  

- позволяющих развить ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

- для формирования элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья чело-

века: физического; 

- психического (душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- для возникновения элементарных представлений о влиянии нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. 
 

Направление 5 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Создание условий для: 

- формирования бережного отношения к растениям и животным; 
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- формирования интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимания активной роли человека 

в природе. 

2 класс 

1. Создание условий для: 

- возникновения элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- возникновения ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- формирования первоначальных представлений о взаимовлиянии природы и человека. 

3 класс 

1. Создание условий и развитие опыта природоохранительной деятельности. 

2. Создание условий и развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимания активной 

роли человека в природе. 

4 класс 

1. Создание условий и развитие ценностного отношения к природе и всем формам жизни. 

2. Создание условий и развитие первоначальных представлений о взаимовлиянии природы и человека. 

Направление 6 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание). 

При реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1 класс 

1. Создание условий и развитие стремления к опрятному внешнему виду. 

2. Создание условий и развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

2 класс 

1. Создание условий для возникновения интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам. 

2. Создание условий, формирующих отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3. Создание условий для поддержания и развития интереса к занятиям художественным творчеством. 

3 класс 
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1. Создание условий, формирующих первоначальные представления о душевной и физической красоте человека. 

2. Создание условий для развития интереса к занятиям художественным творчеством. 

3. Создание условий, способствующих возникновению первоначальных представлений о душевной и физической 

красоте человека. 

4 класс 

1. Создание условий, позволяющих развить интерес к занятиям художественным творчеством. 

2. Создание условий, развивающих представления о душевной и физической красоте человека. 

 

 

План мероприятий с учащимися:  

 

Время 

проведения 

Название 

 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь Ярмарка инициатив – День учителя, Праздник посвящения в первоклассники. День шоколада. 

Ноябрь День матери . Экскурсии в краеведческий музей г. Липецка 

Декабрь Новогодние праздники. В рамках малого научного общества защита творческих проектов 

Январь Веселые старты 

Февраль Праздник «Защитник отечества», Прощание с Азбукой 

Март 8 марта. В рамках малого научного общества защита 

творческих проектов. 

Апрель Праздник космонавтики; День здоровья. Благотворительная акция «Неделя добра» 

Май Военно-исторический фестиваль, Последний звонок 

Подведение итогов рейтингового конкурса и награждение 

участников конкурса «Ученик года», Экологическая акция 
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Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы лицея 

 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется:  

- в процессе бесед, чтения книг, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам,  

- проведения сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содер-

жания,  

- изучения основных и вариативных учебных дисциплин, 

- участия в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках, народных играх, 

- проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвященных государственным праздникам,  

- через организацию и проведения национально-культурных праздников. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического со-

знания 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется:  

- в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий,  

- участия в творческой деятельности: театральных постановках, литературно-

музыкальных композициях, художественных выставках, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России,  

- через содержание инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир», «Искусство», а также дисциплин, отражающих историю и культурологи-

ческие основы других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России,  

- проведение экскурсий в места богослужения, добровольное участие в подготовке и прове-

дении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями,  

- классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагоги-

чески организованной ситуации поступков, поведения разных людей, проведения «от-
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крытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность меж-

ду поколениями. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется:  

- в процессе изучения учебных дисциплин и проведения, экскурсий по микрорайону, го-

роду, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

- экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных про-

фессий,  

- создания и просмотра презентаций «Труд наших родных», «Учебные и творческие до-

стижения» 

- сюжетно-ролевых экономических игр, создания игровых ситуаций по мотивам различ-

ных профессий,  

- стимулирования творческого учебного труда, предоставления ученикам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде, в рамках предметов «Технология», «ИЗО» 

(ИЗО и художественный труд)»,  

- участия в разработке и реализации различных проектов, занятий народными промыс-

лами,  

- природоохранительной деятельности, работе творческих мастерских, трудовых акций. 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется в ходе:  

- уроков физической культуры, просмотра учебных фильмов, внеклассных мероприятий,  

- встреч со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих вы-

сокие требования к здоровью,  

- в процессе занятий в спортивных секциях лицея и внешкольных учреждениях,  

- подготовки и проведения подвижных игр, туристических походов, спортивных сорев-
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нований,  

- через здоровьесберегающие формы досуговой деятельности, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений,  

- в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется в ходе:  

- изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

- бесед, просмотра учебных фильмов, экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю,  

- работы в лицее и на пришкольном участке,  

- участия в экологических акциях, десантах,  

- высадки растений, создания цветочных клумб, очистки доступных территорий от му-

сора,  

- подкормки птиц, заботы о домашних животных и растениях, 

- участия вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства. 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно-

му, формирование пред-

ставлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

Ознакомление с содержанием воспитательной деятельности по данному направле-

нию осуществляется в ходе:  

- изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  

- встреч с представителями творческих профессий,  

- экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества, на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  

- знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам, экскурсионно-краеведческой деятельности, 

- посещения конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, 

- театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок,  

- бесед «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», бесед о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютер-

ных играх,  

- уроков художественного труда и занятий в учреждениях дополнительного образования,  

- выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров,  

- в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых про-

грамм, посещения объектов художественной культуры с последующим представлением 

своих впечатлений и, созданных по мотивам экскурсий, творческих работ,  

- художественного оформления помещений. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

Воспитание и социализация учащихся уровня начального образования осуществляются не только образова-

тельным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях 

на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созрева-

ния большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интерне-

та. Взаимодействие лицея и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни млад-

шего ученика.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принци-

пах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и лицея; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из ро-

дителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов де-

ятельности лицея по воспитанию и социализации учащихся, в разработке содержания и реализации программ вос-

питания и социализации учащихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью со-

держания деятельности лицея по воспитанию и социализации учащихся является деятельность лицея по повыше-

нию педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  
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Основная задача – это организация целостной системы работы классных руководителей с родителями. Цель 

этой работы – защитить, создать условия для свободного развития духовно-нравственных и физических сил уча-

щихся. Позиция защиты пока еще маленького человека является фундаментом работы с ребенком, основой индиви-

дуального подхода. 

Вся деятельность образовательного учреждения предусматривает заинтересованное взаимодействие с семьей, 

цель которого - сделать родителей активными участниками образовательного процесса. 

Данная цель достигается через: 

1. Изучение семей учеников - анкетирование, посещение классными руководителями семей, работу социального 

педагога. 

2. Работу классных родительских комитетов. 

3. Работу школьного родительского комитета. 

4. Встречи родителей по параллелям с администрацией лицея. 

5. Родительский лекторий, включающий в себя темы по педагогике, психологии, праву, этике, физиологии, гигиене: 

«Психологические и возрастные особенности младшего школьного возраста», «Взаимодействие с тревожными 

детьми», «Жизнь ребенка и его успехи в лицее», «Внутренняя и внешняя культура ребенка, от чего она зависит», 

«Семья – главный воспитатель», «Изучение нормативно - правовых документов лицея», «Гигиена младшего учени-

ка» и другие. 

6. Вовлечение родителей в жизнедеятельность лицея – поведение совместных праздников, вечеров, поездок, твор-

ческих дел: 

- совместные «Дни здоровья» для учеников, родителей и учителей; 

- «Дни лицея» для родителей учащихся, на которых родители знакомятся с организацией учебного процесса, по-

сещают уроки, встречаются с учителями и администрацией лицея; 

7. Индивидуальную работу с родителями, чьи семьи нуждаются в психолого-педагогической поддержке. В эту ра-

боту включены классные руководители, психологическая служба лицея, инспектор по охране прав детства, заме-

ститель директора курирующий воспитательную работу; 

8. Педагогическое руководство деятельностью родительского самоуправления 

- организация деятельности классных родительских комитетов и родительского комитета лицея. 
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- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого лице-

ем.  

Работа ведется по 4 направлениям: 

Первое направление в совместной работе лицея и семьи – это физическое и психическое здоровье ребенка.  

Второе направление по этой проблеме – это общение. Проблема общения выводит на понимание детьми обще-

человеческих ценностей. Это достигается через хорошо организованную систему воспитательной работы и должно 

стать нормой для учащихся. 

Третье направление – это познавательная деятельность учащихся. Для решения этой проблемы особое внима-

ние направлено на: 

- выработку совместной с семьей единой тактики в развитии учебных умений учащегося, его познавательной 

активности; 

- проведение мероприятий, расширяющих кругозор и познавательные интересы ученика; 

- проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы коррекции универсальных 

учебных умений и навыков отдельных учащихся и учащихся всего класса; 

- организацию классных часов по совершенствованию у учащихся умений и возможностей (с приглашением 

родителей). 

Четвертое направление – это семья, в которой растет, формируется, воспитывается ученик. Классному 

руководителю необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его жизни. Для этого 

необходимо: 

- изучение семейной атмосферы учащегося, его взаимоотношений с семьей; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консультаций, 

бесед; 

- организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

- защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 
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План работы с родителями 

Месяц Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Родительское собрание 

«Проблема развития детей 

младшего школьного возраста» 

3-я неделя Квасова И.Н., учителя начальных классов 

Октябрь 

 

Консультирование родителей 

учащихся 1 классов по теме 

«Психологические аспекты 

успешной адаптации учащихся». 

 В течение 

месяца 
Кантур О.Н., учителя начальных классов Индивидуальные консультации 

«Тревожность детей. К чему она 

может привести?», «Застенчивый 

ребенок. Проблемы застенчивости 

и пути ее преодоления». 

 

Родительское  всеобуч  в 1 классе 

«Ваш ребёнок пошёл в школу. 

Трудности адаптации 

первоклассников» 

22.09.2023 Квасова И.Н., учителя начальных классов 

Ноябрь 

Индивидуальные консультации 

«Ребенок не хочет учиться. Как 

ему помочь?», «Талантливый 

ребенок в семье». 

4-я неделя 
Квасова И.Н., Боева И.А., 

Часова О.А., учителя начальных классов 

Декабрь 
Родительская конференция 

«Духовно-нравственное 

В течение 

месяца 

Квасова И.Н., Боева И.А., Часова О.А., учителя 

начальных классов 
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воспитание и развитие учащихся». 

 

 Индивидуальные консультации 

«Ребенок не хочет учиться. Как 

ему помочь?» 

Январь 

Родительские чтения 

«Формирование осознанной 

дисциплины в лицее». 

Сотрудничество лицея и семьи в 

преодолении отклонений от норм 

поведения» 

4-я неделя 
Квасова И.Н., Боева И.А., 

Часова О.А., учителя начальных классов 

Февраль 

Индивидуальные консультации 

«Организация учебного труда 

учащихся начальной лицея в 

процессе подготовки домашнего 

задания» 

В течение 

месяца 

Квасова И.Н., Боева И.А., учителя начальных 

классов 

 

Март 

Родительское собрание 

«Физическое развитие младшего 

ученика. Как сохранить и 

укрепить здоровье ребенка»» 

2-я неделя Квасова И.Н., Боева И.А., Бирюков Д.С. 

Апрель  

Родительские чтения «Трудовое 

участие ребенка в жизни семьи. 

Его роль в развитии 

работоспособности и личностных 

качеств» 

2-я неделя 

Квасова И.Н., Боева И.А., учителя начальных 

классов 

 

День открытых дверей 
4-я неделя 

Квасова И.Н., Боева И.А., учителя начальных 

классов 
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Годовая циклограмма работы с родителями 

 

 

Май 

Индивидуальные консультации 

«Друзья детей – друзья дома или 

враги?», «Проблемы общения». 

В течение 

месяца 

Квасова И.Н., Боева И.А., Часова О.А.,  учителя 

начальных классов 

 

Месяц Направление работы Цель 

Сентябрь Родительское собрание Ознакомить с Уставом лицея, его целями, задачами. 

Сформировать классный родительский комитет. 

Планирование работы. Консультации для родителей 

Октябрь Родительские собрания в 1-х 

классах 

Адаптация ребенка в лицее. Возрастные психологические 

особенности учащихся уровня начального образования. 

Консультации для родителей 

Ноябрь Заседание родительского 

комитета 

Привлечение дополнительных финансовых средств. 

Декабрь Индивидуальные беседы с 

родителями слабоуспевающих 

учеников 

Координирование коррекционной работы  

Январь Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Знакомство с особенностями и традициями работы лицея. 

Организация работы по комплектованию 1-х классов. 

Февраль Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

представляемых на медико-

педагогическую комиссию 

Информирование родителей о проблемах детей. Определение 

мер по ликвидации проблем. 
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Примерная тематика родительских собраний в начальной школе лицея 

1 класс 

1. Трудности адаптации первоклассников к обучению. 

2. Особенности мыслительной деятельности учащихся, значение семьи в ее развитии. 

3. Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути развития. 

4. Телевизор в жизни семьи и первоклассника. 

 

Март Заседание родительского 

комитета 

Привлечение дополнительных финансовых средств. 

Апрель Беседы с родителями учащихся, 

не овладевающих 

образовательными стандартами 

Выявление причин неуспеваемости. Определение совместных 

мер по коррекции успеваемости. 

Май Итоговое родительское собрание 

для 1-х классов 

Итоги успеваемости, уровень сформированности учебной 

деятельности, готовность к обучению во 2 классе. 

Консультации для родителей 

учащихся 1 классов 

Пути адаптации учащихся при переходе на уровень основного 

общего образования. 

В течение 

года 

Контроль за неблагополучными 

семьями. Посещение на дому 

учащихся из неблагополучных 

семей 

Информирование родителей о посещаемости и успеваемости 

их детей. Контроль за соблюдением режима дня. 
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2 класс 

1. Физическое развитие учащегося в лицее и дома. 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 

3. Наказание и поощрение в семье. 

4. Итоги прошедшего учебного года. Рекомендации на лето. 

3 класс 

1. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

2. Воображение и его роль в жизни ребенка. 

3. Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

4. Итоги учебного года. Отдых и труд летом. 

4 класс 

1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребенка. 

2. Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

3. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. Роль книги в формировании 

познавательных и личностных качеств ребенка. 

4. Итоги обучения на уровне начального образования. 

 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся зависит от систематической работы лицея по повышению педагогической культуры родителей, со-

гласованию содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

В работе используются различные формы взаимодействия: 

- Участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных орга-

низаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 
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- Реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных 

программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим Советом и родительским комитетом ОУ; 

- Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в обра-

зовательном учреждении. 

 В формировании нравственного уклада жизни учащегося свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут прини-

мать традиционные российские религиозные организации.  

 В образовательном учреждении созданы условия для успешного развития дополнительного образования, налажена 

связь с учреждениями дополнительного образования: Домом детского творчества (подписан договор о сотрудниче-

стве, разрабатывается совместный план работы на каникулах, проводятся открытые занятия с детьми, посещающи-

ми летний лагерь), детской лицеем искусств № 4, детско-юношескими спортивными лицейми, бассейном «Сокол», 

детско-юношеской газетой «Золотой ключик».  

  

Лицей №3 сотрудничает:  

с учреждениями культуры и искусства:  

- Липецким областным выставочным залом, Липецким государственным академическим театром драмы имени Л.Н. 

Толстого; 

- ГУ «Липецким государственным театром кукол»;  

- Липецкой областной филармонией; 

- Липецким государственным оркестром русских народных инструментов; 

- Липецким областным краеведческим музеем; 

- областным выставочным залом; 

- областной картинной галереей; 

- Детской библиотекой (ДК «Сокол») 

- муниципальным драматическим театром; 

http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/lipetskij_oblastnoj_vystvavochnyj_zal
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/lipetskij_gosudarstvennyj_akademicheskij_teatr_dramy_imeni_l_n_tolstogo_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/lipetskij_gosudarstvennyj_akademicheskij_teatr_dramy_imeni_l_n_tolstogo_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/lipetskij_gosudarstvennyj_akademicheskij_teatr_dramy_imeni_l_n_tolstogo_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/gosudarstvennoe_uchrezhdenie_kultury_lipetskaja_oblastnaja_filarmonija_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/gosudarstvennoe_uchrezhdenie_kultury_lipetskaja_oblastnaja_filarmonija_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/gosudarstvennoe_uchrezhdenie_kultury_lipetskaja_oblastnaja_filarmonija_
http://kultura48.ru/podvedomstvennye_uchrezhdenija_kultury/lipetskij_gosudarstvennyj_orkestr_russkix_narodnyx_instrumentov_
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- бассейн «Сокол». 

- музеем прикладного народного творчества 

- Стиль - студия «Каприз». 

- Липецким зоопарком 

- Центром детского творчества «Сокол». 

Основные формы сотрудничества:  

- Концерты  

- Спектакли  

- Экскурсии  

- Совместные мероприятия  

- Презентации 

 с учреждениями здравоохранения: 

- Центр СПИД; 

- Липецкий областной наркодиспансер; 

- МУЗ ГБ детская поликлиника «Св. Сокол». 

с учреждениями правоохранительных органов: 

- ОДН ОУУМ и ПДН УВД по г. Липецку; 

- ГИБДД УВД по г. Липецку; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Правобережному округу; 

- ОМОН УВД по Липецкой области. 

- С Липецким Епархиальным духовным центром «Возрождение». 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является 

важнейшей задачей деятельности лицея. 

1. В лицее организованы подпространства:2 актовых зала, 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивная 

площадка, музей истории лицея, Зал Мужества, зимний сад, позволяющие учащимися: 
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- изучать символы российской государственности и символы родного края; проводить общенациональные, му-

ниципальные и лицейские праздники; изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

лицея; связи ОУ с социальными партнёрами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве лицея; ценности здорового образа 

жизни. 

2. В МБОУ «Лицей №3» реализуются следующие целевые программы: 

«По местам боевой славы» - программа предполагает организацию различных очных и заочных экскурсий, содер-

жательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. 

«Встречи с интересными людьми» - программа предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов и профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

«Мир искусства» - программа предполагает посещение музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 

3.Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники лицея, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализа-

ции в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся осуществляется на основе: 

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
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- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников вос-

питания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка ли-

цея, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности ребенка принадлежит учителю, который являясь образ-

цом для учеников, должен «нести» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и меро-

приятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образователь-

ного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не по-

лучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Третий уровень результатов – получение учащимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего ученика социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятель-

ном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
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социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваи-

ваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно ориентированной соци-

ально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепен-

ным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духов-

но-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

 

• сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и род-

ному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• сформированы элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры;  
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• учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• сформированы начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 

• сформированы начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям;  

• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

• учащиеся способны эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

других людей;  

• учащиеся уважительно относятся к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим;  

• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним.  

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 

• сформировано ценностное отношение к труду, в том числе учебному, творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• сформированы элементарные представления о различных профессиях;  

• учащиеся имеют первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми;  

• учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-
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чимой деятельности;  

• учащиеся имеют потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• учащиеся мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности.  

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

 

• сформировано ценностное отношение к природе;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• учащиеся получили элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в лицее, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• учащиеся имеют личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

5 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 

• развиты первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• развиты первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• сформированы элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• учащиеся имеют первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи.  
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6 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 

• сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• сформированы элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

• учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• сформированы первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества;  

• учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющая:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного пове-

дения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную ра-

боту, создавая необходимые условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом инди-

видуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования.  

При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены следующие проблемы:  

- отсутствие единых принципов организации экологичного образовательного пространства;  

- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему окружению;  

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и другими людьми;  

- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, литосфера, атмосфера) как 

результат антропогенного воздействия. 

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего обра-

зования, учитывали факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привы-

чек;  

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-

бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать послед-

ствия своего отношения к здоровью.  

Время обучения в лицее совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствите-

лен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды.  

Современный ребенок проводит в лицее до 70% всего активного времени. Именно в этот период интенсивно 

формируются и развиваются все системы организма. Любые неблагоприятные воздействия могут вызвать наруше-

ния адаптации, которые приводят к постепенной утрате ребенком того физического и энергетического запаса проч-

ности, которое и принято называть здоровьем. В практике существует множество определений понятия «здоровье». 

Мы в своей деятельности руководствуемся определением данного понятия, предложенным ВОЗ: «Здоровье – это 
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состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

физических дефектов». 

 

Цель программы:  

обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию основ 

экологической культуры, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся; способствующей познавательному и эмоцио-

нальному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Задачи программы:  

- пробуждать в детях желание заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких;  

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- формировать знания о негативном влиянии на здоровье сниженной двигательной активности, курения, алкого-

ля, наркотиков и навыки противостояния вредны привычкам;  

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье через вовлечение в систему до-

полнительного образования и эффективную организацию внеурочной деятельности;  

- формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; обеспечение 

полноценного сбалансированного питания детей в лицее;  

- формировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активно-

сти;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от об-

щения с компьютером, телевидением, участия в азартных играх; сформировать навыки позитивного коммуникатив-

ного общения;  

- формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о здоро-

вьесохраняющих культурных традициях семьи;  

- создать систему ценностей на основе единых понятий и представлений об экологической культуре;  
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- разработать формы и методы формирования экологической культуры (ритуалы, значащие события, обряды, 

традиции). 

 

Основополагающие принципы построения программы:  

- поддержание интереса к двигательной и познавательной активности;  

- единство физического и психического развития;  

- наглядность;  

- принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства (приоритетными компо-

нентами деятельности выступают самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с двига-

тельной активностью человека);  

- принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех этапах жизнедеятельности;  

- принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию физической культуры;  

- учёт возрастных и половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 

 

Прогнозируемая модель личности учащегося:  

физически, нравственно, духовно здоровая личность со сформированным ценностным отношением к своему здоро-

вью, здоровью окружающих людей; осознающая себя как биологическое, психическое и социальное существо; ор-

ганизующая свою жизнедеятельность с позиции здоровьесбережения и знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, рекламы, телевидения, вредных привычек; имеющая потребность к познавательной и двига-

тельной деятельности; способная к самоконтролю, личностному саморазвитию, творческой продуктивности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

В результате реализации Программы предполагается достижение положительной динамики по снижению имею-

щихся отклонений в состоянии здоровья младших школьников благодаря: 

1. Совершенствованию системы управления развитием здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ли-

цее.  
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2. Организации образовательного процесса на основе принципа природосообразности. Реализация этого принципа 

дает очевидные плюсы: здоровье, гармонию, отсутствие комплексов, глубокие и прочные знания в соответствии с 

запросами личности.  

3. Определению содержания образования с учетом принципа социализации и психологизации. Лицей не просто ин-

формирует обучающихся по данным вопросам, а обучает тому, как развивать в себе волю, как повысить собствен-

ную самооценку, защитить собственное достоинство, управлять собственными эмоциями и желаниями.  

4. Организации ресурсного обеспечения здоровьесберегающей среды, включающего в себя: инфраструктуру, мате-

риально-техническую базу, социальное партнерство, профессиональную компетенцию педагогов, мотивацию субъ-

ектов образовательного процесса.  

5. Принятие учащимися на себя ответственности за свое здоровье и окружающей его среды. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологиче-

ской культуры учащихся  

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В здании организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы необходимые условия для сбере-

жения здоровья учащихся. Все помещения соответствуют нормам СанПин, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

 

Для реализации программы имеется: 

2 спортивных зала, где не только проводятся уроки физической культуры, но и успешно работают 2 спортивных 

секции, проводятся спортивные соревнования; 

Спортивные залы обеспечены современным спортивным оборудованием и инвентарем. 

- столовая на 150 посадочных мест, где организовано двух- и трехразовое питание; 

- 1 медицинский кабинет; 

- 1 кабинет психолого-социальной службы; 

- Актовый зал на 130 посадочных мест. 
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В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает столовая, позволяющая организовать 

горячее питание. Обучающиеся 1-4 классов питаются бесплатно. Работает медицинский кабинет. Занятия физиче-

ской культурой в 1-4 классах по 2 учебных часа в неделю. Эффективное функционирование созданной здоровьесбе-

регающей инфраструктуры в ОУ поддерживает квалифицированный состав учителей начальных классов, физиче-

ской культуры. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК. Для формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 

используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяю-

щаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – лицей 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Лицей первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества» и в разделе 

«Мы строим будущее России». Для формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотре-

ны соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении человека к расте-

ниям и животным, о влиянии человека на природные сообщества, землю.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 класса) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сооб-

щаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питатель-

ных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся.  
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности дости-

гается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития уча-

щихся: темп развития и темп деятельности, что выражается в использовании разноуровневых заданий для самосто-

ятельной работы, создании ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.)  

Для решения задач формирования основ экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуются программы внеурочной деятельности: «Здоровье +», «Разговор о правильном питании»; органи-

зована внеклассная работа по данным направлениям, направленная на сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья учащихся; способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение рациональной организа-

ции двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности уча-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);  

- организацию динамической паузы;  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности;  
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований). 

5. Организация просветительской и мотивационной работы 

Направление  

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно – просвети-

тельская работа по фор-

мированию здорового об-

раза жизни 

1. Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового образа 

жизни, гигиены, правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мотивации и сти-

мулирования здорового образа жизни. 

 Проведение уроков здоровья, классных часов 

и общешкольных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, формированию навы-

ков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности. 

Профилактическая дея-

тельность 

1. Обеспечение условий для ранней диагности-

ки заболеваний, профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвращающих ухуд-

шение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, перенесшим за-

болевания, в адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

 Система мер по улучшению питания детей:  

- режим питания;  

- эстетика помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

 Система мер по улучшению санитарии и гиги-

ены:  

- генеральные уборки 

- классных комнат, лицея; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний. 

 Система мер по предупреждению травматиз-

ма:  

- оформление уголков по технике безопасно-

сти;  

- проведение инструктажа с детьми. 

 Профилактика утомляемости:  

- проведение подвижных перемен. 
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Физкультурно - оздоро-

вительная, спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей средствами фи-

зической культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

 Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой  

 работы в ОУ:  

- организация подвижных игр;  

- соревнований по отдельным видам спорта;  

- спартакиады, дни здоровья. 

 Привлечение к организации физкультурно – 

 оздоровительной и спортивно-массовой рабо-

те с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения учащихся 

Управленческий блок  

 

Разработка программы, создание условий для её реализации (валеологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса), контроль её выполнения.  

Блок педагогической поддержки  

 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, валеологическая направ-

ленность обучения и воспитания, профилактика заболеваемости.  

Блок психологической и социальной 

поддержки  

 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров психологи-

ческого и социального здоровья, изучение подвижности адаптационных пере-

строек и работоспособности под воздействием природных и социальных факто-

ров среды обитания.  

Блок хозяйственной службы, обес-

печивающей создание здоровьесбе-

регающей среды  

Блок логопедической службы  

 

Создание условий для безопасной жизнедеятельности: организация ремонта (те-

кущий, капитальный), обеспечение теплового, светового и воздушного режимов; 

поддержание санитарно-гигиенического состояния учебных и вспомогательных 

помещений.  

Диагностика устной и письменной речи учащихся начальных классов.  

Проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися.  

Консультации для родителей.  
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Медицинский блок  

 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоя-

нии здоровья учащихся, профилактика заболеваний, диспансерное наблюдение 

и профилактика обострений заболеваний.  

Информационный блок  

 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

вопросам учителей, родителей и учащихся.  

Подготовка информационно-методических материалов, разработок, тематиче-

ский выпуск школьной газеты.  

 

6.Формы организации образовательной деятельности и условий сохранения здоровья школьников 

- Консультации, составление рекомендаций для учителей, родителей; 

- Работа психолого-медико-педагогического консилиума; 

- Диагностика вновь прибывших учащихся; 

- Составление психологического портрета; 

- Диагностика социального статуса;  

- Диагностика соматического здоровья; 

- Составление плана коррекционно-развивающей работы;  

- Развитие трудовых навыков и умений; 

- Кружки, секции по интересам. 

 

Методы работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения учащихся 

Педагогические методы  

 

- использование современных образовательных методик и технологий, способ-

ствующих сохранению здоровья детей  

- соблюдение валеологических требований к образовательному процессу  

- проведение уроков здоровья  

- тематические сочинения  

- конкурсы  
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- коррекция дисграфии, дислексии и т.д.  

Психологические  

методы  

- формирование нравственного и социального здоровья  

Медицинские методы  

 

- профилактика отклонений со стороны органов зрения, опорно-двигательного 

аппарата  

- работа с часто болеющими детьми  

- витаминизация  

- вакцинация и т.д.  

 

Содержание работы 

Творческие 

конкурсы 

Конкурс рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкультура!»; 

Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»; фотоколлажей «Выходной 

день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

Конкурс стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;  

Конкурс сказок «О значимости здорового образа жизни»,  

«В здоровом теле здоровый дух». 

 

Работа клуба 

«Здоровье+» 

1-й год 

Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. 

Правила сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здо-

ровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 
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«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание.  

Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год. 

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

Сон – лучшее лекарство.  

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры. 

Доктора природы. 

3-й год.  

Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела.  

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4-й год.  

Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 
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Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. Зло – алкоголь. Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники  

здоровья 

1-й класс 

«Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс 

«С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс  

«Парад увлечений» (форум). 

4-й класс 

«Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа 

«Клуба 

интересных 

встреч» 

(в организации 

и проведении 

занятий 

задействованы 

родители, 

медицинский 

работник, 

специалисты 

различных 

профессий). 

1-й год 

О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

Внимание, клещ! (Школьная медсестра) 

2-й год 

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ) 

Профилактика простудных заболеваний. (Школьная медсестра) 

Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражитель-

ность). (Психолог) 



747 

 

 В мире прекрасного (Библиотекарь) 

Профессия - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

Профилактика наркомании (инспектор ПДН) 

Как быть другом. (Школьный психолог) 

Экскурсии 1-й год 

«Безопасный маршрут в школу»; 

Пожарная часть; 

2-й год 

Пожарная часть; 

3-й год 

Краеведческий музей; 

4-й год 

Медицинский центр «Медицина катастроф». 

Работа 

с родителями 

(формирование 

здорового 

досуга семьи) 

 

Тематика родительских собраний 

1-й год 

«Здоровье ребенка – основа успешности в обучении» (проблемная лекция). Ре-

жим дня в жизни ученика (семинар-практикум). 

2-й год 

«Путь к здоровью» (собрание).  

«Что нужно знать родителям о физиологии учащихся» (стенд «Полезные советы 

на каждый день»). 

3-й год 

«Спортивные традиции нашей семьи» (круглый стол).  

«Эмоциональное состояние». 
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4-й год 

«Как уберечь от неверного шага» (профилактика вредных привычек). 

 

Ежегодно: 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  

Парад достижений учащихся (ежегодная церемония «Парад звезд»). 

Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной  

 работы.  

2. Комплекс упражнений на релаксацию при выполнении домашней  

 работы. 

3. От чего зависит работоспособность учащихся. 

4. Утомляемость учащихся, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости.  

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развития внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

 

Индикаторы анализа реализации программы 
 

Индикатор Источник информации 

1. Управление развитием здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды. 

1.1. Осознание проблемы снижения здоровья учащихся и 

понимание необходимости ее незамедлительного решения. 

Планы работ и протоколы заседаний органов госу-

дарственно-общественного управления. 

Анкетирование субъектов образовательного процесса. 



749 

 

1.2. Признание педагогами и родителями лицея своей соли-

дарной ответственности за сохранение здоровья учащихся. 

Анализ работы органов государственно-

общественного управления по реализации програм-

мы. 

Анализ реализации управленческих решений. 

Мониторинг участия родителей в реализации про-

граммы. 

1.3. Открытость информации: работа информационного 

стенда, сайта ОУ, выпуск газет, листовок и др. 

Периодичность, содержательность и полезность ин-

формации. 

1.4. Результаты медицинских осмотров разных уровней. Обработка имеющихся данных. 

1.5. Посещаемость учебных занятий. Результаты мониторинговых исследований. 

1.6. Психологический комфорт на учебных и внеучебных 

занятиях. 

Результаты мониторинговых исследований. 

2. Организация и содержание процесса образования. 

2.1. Режим работы ОУ Обработка имеющихся данных. 

2.2. Режим учебного дня Обработка имеющихся данных. 

2.3. Средняя наполняемость классов Обработка имеющихся данных. 

2.4. Количество секций и кружковых объединений по инте-

ресам спортивной и оздоровительной направленности; ко-

личество охваченных детей. 

Обработка имеющихся данных. Данные мониторин-

говой службы по вопросу удовлетворения социально-

го заказа учащихся и родителей. 

2.5. Рациональность организации учебного процесса: объем 

учебной нагрузки, нагрузка от дополнительных занятий, 

занятия активно-двигательного характера. 

Анализ учебного расписания, расписания дополни-

тельных занятий. 

2.6. Содержание образование: соотношение часов базисно-

го, регионального и школьного компонентов. 

Анализ учебного плана. 

2.7. Содержание дополнительного образования. Анализ реализации воспитательной программы  

2.8. Использование здоровьесберегающих технологий. Анализ посещенных уроков и внеурочных мероприя-
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тий. 

3. Условия образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса; уро-

вень владения педагогами здоровьесберегающими техноло-

гиями и качество их реализации. 

Анализ посещенных уроков, внеурочных мероприя-

тий. 

Анализ работы классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования. 

3.2. Финансовые ресурсы: количество денежных средств, 

затраченных на создание здоровьесберегающей среды. 

Исполнение бюджета. 

3.3. Информационные ресурсы: количество источников ин-

формации на традиционных и электронных носителях по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и частота, и 

качество их использования в работе. 

Анализ информации в журнале регистрации заказов в 

библиотечно-информационном отделе. 

 

 

3.4. Социальное партнерство: уровень взаимодействия с 

социумом. 

Количество и качество проведенных акций. 

Охват детей и подростков. 

Анкетирование родителей и учащихся. 

3.5. Безопасность образовательной среды. Обработка имеющихся данных (в соответствии с 

нормами СанПин). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 

культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 
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5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, занятием в 

спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением работников здравоохранения. 

2.Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных совещаниях с приглаше-

нием работников здравоохранения. 

3.Доведение до сведения родителей показателей состояния здоровья детей (на родительских собраниях, об-

щешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете школы совещаниях при 

директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы (с привлечением меди-

цинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры млад-

ших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный 

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе воспитательной и учеб-

ной деятельности, формирования экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы включающей: 

- комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

- организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику и коррекцию основ-

ных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

- пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

- закаливание; 

- различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по заболеваемости, в том числе и 

социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 
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4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями). 

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

- дни здоровья 

- приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных привычек, приобре-

тении навыков ЗОЖ 

- работа спортивных секций 

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

- апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более высоким уровнем двига-

тельной активности; 

- организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе; 

- введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и я – спортивная семья» 

(походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 

11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры 

младших школьников. 

12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным участием в них младших 

школьников. 

13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.  
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Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучша-

ется. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов 

ЗОЖ при условии не авторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к спортивным мероприятиям, 

спорту. 

5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности: 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: «Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание 

и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», «Экологи-

ческое воспитание младших школьников» ,«Роль семьи в воспитании экологической культуры ребѐнка», досуг и 

т.п.. 

8. Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, подвижные игры, суббот-

ники, экологические акции и т.д.). 
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2.5. Программа коррекционной работы  

В настоящее время приоритетным направлением модернизации российского образования в соответствии 

ФГОС является обеспечение доступности качественного образования, которое связывается с понятиями здоровье, 

социальное благополучие, самореализация и защищённость ребёнка в образовательной среде.  

Одной из основных функций образовательного Стандарта общего образования является реализация права 

каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее воз-

можности его развития, в особенности тех детей, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения - детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.1. Цели и задачи программы  

Цель - обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Задачи:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под-

держкой тьютора образовательной организации;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получе-

ния дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам  

 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, спо-

собствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образова-

тельной программы основного общего образования  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и коммуника-

тивно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоя-

тельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих по-

вышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель-

ствах.  

В 2023-2024 учебном году ребёнку со статусом «ребенок-инвалид» не требуются специальных условий обучения, 

они обучаются по программам того класса, в котором обучаются данные ученики. Для  учащегося по заключению 

ТМПК рекомендована смена образовательного маршрута обучение по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе для детей с ЗПР (вар. 7.2), ребенок-инвалид обучается по основной общеобразовательной про-

грамме начального общего образования на дому. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы, создание специальных условий получения образования. 

 

 

 

Перечень Форма Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или сглажи-

вание отклонений и 

нарушений развития, пре-

одоление трудностей обу-

чения 

Уроки и вне-

урочная деятель-

ность 

Осуществление индиви-

дуального подхода обу-

чения ребенка с ОВЗ в за-

висимости от проблемы) 

Освоение обучаю-

щимися образова-

тельной программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие по-

знавательной и эмоцио-

нально- волевой сферы 

Коррекционно - 

развивающие за-

нятия 

Реализация коррекционно 

- развивающих программ 

и методических разрабо-

Сформированность 

психических про-

цессов, необходи-



757 

 

ребенка: программы кор-

рекции внимания, памяти, 

мышления. Коррекцион-

ная программа развития 

эмоционально- волевых и 

коммуникативных качеств 

ток с обучающимися с 

ОВЗ 

мых для освоения 

образовательно й 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого раз-

вития обучающихся с ОВЗ 

Взаимодействие 

с логопедами ле-

чебных учрежде-

ний, центров 

Логопедические занятия Сформированность 

устной и письмен-

ной речи для 

успешного освое-

ния программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

Оздоровительные 

процедуры 

В зависимости от про-

блемы ребенка 

Улучшение физи-

ческого здоровья 

учащихся 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обу-

чающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индиви-

дуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные мате-

риалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования  

 

Для определения стратегий сопровождения учащегося с ОВЗ проводится:  

- изучение медицинского заключения;  

- диагностическая работа, проводимая педагогом психологом;  

- диагностическая работа, проводимая педагогами;  

- собеседование с родителями учащегося, самим учащимся.  

Диагностическая работа, проводимая педагогом-психологом, включает в себя стартовое и мониторинговое 

обследование (на конец учебного года). Обследование предполагает:  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ (стартовое);  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей (стартовое);  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся (стартовое и мониторинговое);  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ (стартовое и мониторинговое).  

Диагностическая работа, проводимая педагогами, включает стартовое и мониторинговое обследование. Обследова-

ние включает в себя:  
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- определение уровня развития предметных и метапредметных результатов (стартовое, мониторинговое);  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образова-

ния.  

Собеседование с родителями учащегося (самим учащимся):  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образователь-

ной программы основного общего образования (стартовое и мониторинговое);  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка (стартовое и мониторинго-

вое).  

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечивают-

ся специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом-при наличии). Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет педагог (КР/социальный педа-

гог). Деятельность педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. КР своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, труд-

ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, участвует в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы являются: урок, внеурочные индивидуальные (под-

групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школь-

никами, родителями, педагогами). Педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогами класса, в случае 
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необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Реализация сопровождения осуществляется через такие направления работы как диагностическую, коррекци-

онную, консультативную работу, информационно-просветительскую работу. Диагностическая работа проводится 

не только на этапе определения стартового уровня развития учащегося, но для изучения динамики его развития. 

Она предполагает изучение результативности освоения предметных результатов (итоговые отметки), метапредмет-

ных результатов (диагностика в конце каждого учебного года), развитие когнитивных процессов (при необходимо-

сти), изучение уровня тревожности (методика Филлипса), изучение удовлетворенности учебным процессов, изуче-

ние мотивации учения. 

 

Планируемая диагностическая работа на 2023-2024 учебный год 

 

Предмет изучения Сроки 

Предметные результаты Триместр, год 

Метапредметные результаты Апрель 

Личностная сфера Социометрия Тревожность Достиже-

ние личн. рез. по ФГОС  

Апрель 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Направление работы Содержание Ответственный 

Консультирование педагогов и роди-

телей 

Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, наруше-

ниями физического здоровья и разви-

тия, по проблемам воспитания и обу-

Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, врач 
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чения обучающихся с ОВЗ. Выработка 

совместных обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям рабо-

ты с ребенком. 

 

 

Планируемая консультативная работа на 2023-2024 учебный год 

 

Проведение консультаций педагогов, родителей, учащихся – по запросам. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связан-

ным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь-

ного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Информирование  Подготовка материалов на информационные стенды, 

сайт 

Учитель, педагог-психолог 

Семинары,  

тренинги,  

лектории,  

собрания 

Педагоги: тренинги и семинары с педагогами по взаи-

модействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

лектории по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приёмам и методам  

коррекционной и диагностической работы. 

Родители: лекции, беседы по профилактике  

школьной дезадаптации, кризисам возрастного разви-

тия, по формированию детского коллектива, по воз-

растным особенностям детей, профилактике  

девиантного и аддитивного поведения и  

Педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(врачи и другие специалисты по  

приглашению) 
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проблем школьного обучения, физического  

развития 

 

 2.5.4.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,  

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техни-

ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности, учет индивидуальных особенностей ребенка, создание комфортного психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для опти-

мизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности и доступности). 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплексных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развива-

ющегося ребенка. Использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ ориентированных на особые образовательные потребности детей, диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушений развития ребенка, комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 
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4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физи-

ческого и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм). 

5.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вме-

сте с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6.Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физи-

ческого развития. 

 

Планируемая работа на 2023-2024 учебный год 

Программа коррекционной работы так же предусматривает: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка (увеличение или уменьшение темпа деятельности не влияет на от-

метку ученика); 

- создание комфортного психоэмоционального режима (использование имени ученика при обращении к нему, 

эмоциональная поддержка ответов, инициативы, помощь в коммуникации с одноклассниками, учителями); 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении с активным включением данной категории уча-

щихся во все этапы урока; 

- оказание индивидуальной помощи в случае пропусков занятий, затруднений в освоении материала. 

Программно-методические условия: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, педагога- дефектолога и др. 

 

Кадровые условия: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образова-

ние, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготов-
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ки в рамках обозначенной темы. 

Участники психолого-педагогического сопровождения на 2023-2024 учебный год: классный руководитель, педа-

гог-психолог, педагог-дефектолог, учитель-логопед. 

Материально-технические условия: 

Материально-техническое условия заключаются в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позво-

ляющей создать адаптивную и коррекционно- развивающую среду, надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-

ского развития в здания и помещения. Оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального 

и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

 

Информационные условия: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-

ванием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представите-

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направлен-

ность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекцион-

ной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность служ-

бы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сете-

вого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптиро-

ванные основные образовательные программы.  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной органи-

зации: в урочной и внеурочной деятельности.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального образования для детей с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специали-

стами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями 

и разными специалистами, описываются их согласованные действия.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в карте сопровождения обучающегося.  
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2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными особенностями развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личност-

ные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личност-

ные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; осво-

ение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность комму-

никативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания промежу-

точной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обоб-

щенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения. 

Развитие детей с ОВЗ может осуществляться в разном темпе. Основным условием является положительная динами-

ка развития познавательной сферы, личностной сферы, освоение ООП НОО. Для отслеживания развития использу-
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ется педагогическая, медицинская и психологическая диагностика, которая проводится специалистами психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк ОУ) лицея. 

Направление Содержание работы Ответственный 

медицинское уровень здоровья медицинский работник 

педагогическое динамика формирования предметных 

и метапредметных УУД 

специалисты ППк ОУ 

психологическое динамика когнитивного и 

личностного развития 

специалисты ППк ОУ 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ. 

 

Показатель Индикатор 

Достижение предметных результатов  Успеваемость 100%, качество знаний 68% 

Достижение метапредметных  

результатов 

Выполнение метапредметной работы более 68% 

Достижение личностных результатов  Социометрический статус («предпочитаемый).  

Уровень тревожности (в основном оптимальный уровень) 

 

3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план начального общего образования 
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I. Нормативно правовая основа формирования учебного плана  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттеста-

ции. 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Моска-

ленко» города Липецка разработан педагогическим коллективом и администрацией лицея на основании следую-

щих нормативных документов:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями);   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г. № 372 “Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования”;  

- Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.09.2022  № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность и установления предельного срока использовании»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

 

II. Особенности учебного плана начального общего образования, реализующего ФГОС НОО  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей по классам (годам обучения).    

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы:  
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русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);   

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на родном языке);  

- иностранные языки (иностранный язык);   

- математика и информатика (математика, информатика);   

- естественнонаучные предметы (окружающий мир);   

- основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики», модуль «Основы право-

славной культуры»);   

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология);   

- физическая культура (физическая культура).   

Срок обучения на уровне начального общего образования установлен в 4 года. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения от-

дельных обязательных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

В 2024-2025 учебном году в лицее на уровне начального общего образования сформированы: 1АБВГД, 

2БВГД, 3АБВГД, 4АБВГД классы. 

Продолжительность урока в начальной школе составляет 35 минут в 1-х классах в 1 полугодии, 40 минут во 

втором полугодии, 40 минут во 2-4 классах при 5-дневной учебной неделе.   

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, промежуточная атте-

стация учащихся - промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися содержания всего 

объема или части ООП по учебным предметам, курсам (модулям) на конец учебного года.   

Форма промежуточной аттестации учащихся - годовая оценка, определяемая как среднее арифметическое 

триместровых отметок и выставляемая целым числом в соответствии с правилами математического округления.  
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

Анкетирование показало, что все родители учащихся (законные представители) выбрали в качестве родного 

языка для изучения русский язык.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Предметные области  Учебные   предметы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД  
ИТОГО  

(кол-во часов 

за 4 года обу-

чения) 
1 

2024-

2025 
2 

2025-

2026 
3 

2026-

2027 
4 

2027-

2028 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык   4 136 4 136 4 136 3 102 510 

Литературное чтение   4 136 3 102 3 102 3 102 442 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  

ЯЗЫКЕ  

Родной язык (русский)   0   0   0   0 0 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  0   0   0   0 0 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  Иностранный  

язык (английский) 
  0 2 68 2 68 2 68 204 

МАТЕМАТИКА И ИН-

ФОРМАТИКА   
Математика 3 102 3 102 3 102 3 102 408 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР) 
Окружающий мир  2 68 2 68 2 68 2 68 272 

ОСНОВЫ   

РЕЛИГИОЗНЫХ  

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ  

ЭТИКИ  

Модуль «Основы светской 

этики»   

Модуль «Основы право-

славной культуры»  
  0   0   0 1 34 34 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искус-

ство   
1 34 1 34 1 34 1 34 136 

Музыка   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

ТЕХНОЛОГИЯ   Труд (технология) 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА  
Физическая культура   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

ИТОГО: 17 578 18 612 18 612 18 612 2414 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык   1 34 1 34 1 34 2 68 170 

Литературное чтение   1 34 2 68 2 68 1 34 204 

МАТЕМАТИКА И ИН-

ФОРМАТИКА   
Математика 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА  
Физическая культура   1 34 1 34 1 34 1 34 136 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ  

НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 

НЕДЕЛЕ  
21 714 23 782 23 782 23 782 3060 
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В соответствии с пунктом 3 части l статьи З4 Федерального закона от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся об организации 

ускоренного обучения на основе индивидуальных учебных планов в пределах основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в 2024-2025 учебном году для 32 обучающихся 1А класса программа 

начального общего образования реализуется в режиме ускоренного обучения 

 

Индивидуальный учебный план реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в ускоренном режиме в соответствии с ФГОС НОО. 

Начальное общее образование («Эффективная начальная школа»), класс 1(2)А 

 
Предметные области  Учебные предметы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ГОД  ИТОГО  

(кол-во ча-

сов за 3 года 

обучения) 

1А  (I пол.) 2А (II пол.) 3А ГОД 4А ГОД 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ  
Русский язык   4 132 4 136 3 102 2 68 438 

Литературное чтение   4 132 3 102 2 68 1 34 336 
РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫ-

КЕ  

Родной язык (русский)   0   0 1 34 1 34 68 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  0   0 1 34 1 34 68 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  Иностранный язык (ан-

глийский) 

  0 2 68 2 68 2 68 204 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИ-

КА 
Математика 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ и ЕСТЕ-

СТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-

ТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Модуль «Основы светской 

этики» Модуль «Основы 

православной культуры»  

  0   0   0 1 34 34 

ИСКУССТВО Изобразительное искусство   1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка   1 33 1 34 1 34 1 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ   Труд (технология) 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  Физическая культура   1 33 1 34 1 34 2 68 169 

ИТОГО: 17 561 18 612 18 612 18 612 2397 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ  

Русский язык   1 33 1 34 1 34 2 68 169 

Литературное чтение   0 0 1 34 2 68 1 34 136 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИ-

КА   

Математика 2 66 2 68 1 34 1 34 202 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  Физическая культура   1 33 1 34 1 34 1 34 135 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХ-

СЯ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ  

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

уровня начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №3 им. К. А. Москаленко» г. Липецка  

на 2024-2025 учебный год 

 

Начало учебного года:  

02.09.2024 
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Окончание учебного года:  

23.05.2025 (для выпускных 9, 11-х классов) 

26.05.2025 (для 1-8, 10-х классов) 

 

Количество учебных недель в году: 

34 недели 

 

Форма организации образовательного процесса:  

по четвертям (1-4 классы),  

 

Продолжительность учебных четвертей:  

I четверть - 8 учебных недель 

II четверть - 8 учебных недель  

III четверть - 11 учебных недель 

IV четверть – 7 учебных недель 

  

Количество учебных дней в неделю: 

начальное общее образование - 5 дней (для 1-х - 4-х классов) 

 

Каникулы осенние с 27 октября по 4 ноября 2024 года; 

                                   начало занятий – 5 ноября 2024 года; 

                                   начало II четверти – 5 ноября 2024 года. 

Каникулы зимние с 30 декабря 2023 года по 8 января 2025 года; 

                                   начало занятий – 9 января 2025 года; 

                                  начало III четверти – 9 января 2025 года. 

Каникулы весенние с 29 марта по 6 апреля 2025 года; 

                                  начало IV четверти – 7 апреля 2025 года. 
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Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов с 16 февраля по 24 февраля 2025 года; 

Каникулы летние с 27 мая по 31 августа 2025 года; 

Для учащихся, имеющих академическую задолженность по результатам 2024-2025 учебного года: с 15 июня по 

22 августа 2025 года.  

 

Сменность занятий: 

Основное здание лицея:       II смена – 2БВГ, 3БВГД, 4АБД. 

 

II корпус лицея:   I смена - 1АБВГД 

                              II смена – 2Д, 3А, 4ВГ. 

  

Начало учебных занятий:  

здание лицея: I смена - 8.00, II смена - 14.00  

II корпус лицея: I смена - 8.00, II смена -13.00; 14.00 - четверг. 

 

Окончание учебных занятий:  

здание лицея: I смена - 13.55, II смена - 18.20 

II корпус лицея: I смена - 11.30, II смена - 17.20; 18.20 - четверг. 

 

 

Расписание звонков: 

 
  I смена II смена 

классы 

понедельник - 

пятница 

 

продолжительность 

уроков 

продолжитель-

ность перемен 

понедельник-

пятница 
четверг 

продолжи-

тельность уро-

ков 

продолжи-

тельность пе-

ремен 
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1 классы 

I четверть 
1. 8.00-8.35 

 2. 8.45 - 9.20 

     3. 10.05 – 10.40 
    4. 10.50 – 11.25 

II, III, IV 
четверти 
1. 8.00 - 8.40 
2. 8.50 - 9.30 

   3. 10.50 - 11.30 

  4. 11.40 – 12.20 
5. 12.25 – 13.05 се
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Классы началь-

ного общего 

уровня образо-

вания 

1. 8.00 - 8.40 

2. 8.50 - 9.30 

 3. 9.50-10.30 
  4. 10.50- 11.30 

5. 11.40 – 12.20 
4
0
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1. 13.00- 13.40 

2. 13. 50- 14.30 

3. 14.50-15.30 
4. 15.50- 16.30 

5. 16.40-17.20 

1. 14.00 - 14.40 

2. 14.50 - 15.30 

3. 15.50 - 16.30 
4. 16.50 - 17.30 

5. 17.40 – 18.20 

4
0
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Учебный процесс: 

Сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов: 23.05.2025. 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 классах, работающих по ФГОС НОО 

на I полугодие 2024-2025 учебного года 

 

Класс Время проведения 
День прове-

дения 
Название курса Место проведения 

1А 10.40-11.15 Пятница Мы – твои друзья 
Каб. 10 

(II корпус) 
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1А 10.40-11.15 Среда Шаги к успеху 
Каб. 10 

(II корпус) 

1Б 10.40-11.15 Среда Юный исследователь 
Каб. 2 

(II корпус) 

1В 10.40-11.15 Понедельник Театр и дети  
Каб.6 

(II корпус) 

1Г 10.40-11.15 Среда 
Разговор о правильном 

питании 

Каб. 4 

(II корпус) 

1Д 11.00-11.35 Среда Мы – твои друзья 
Каб. 18  

(II корпус) 

 

Организация внеурочной деятельности в 2-4 классах, работающих по ФГОС НОО 

на I полугодие 2024-2025 учебного года 

 

Класс Время проведения 
День прове-

дения 
Название курса Место проведения 

2А 
Второе полуго-

дие 
10.40-11.15 Пятница Мы – твои друзья 

Каб. 10 

(II корпус) 

2Б 
13:15-13:55 

Четверг 
Разговор о правильном 

питании 

Каб. 37 

(I корпус) 

2Б 
13:15-13:55 

Пятница Истоки 
Каб. 37 

(I корпус) 

2В 12.00-12.40 Понедельник Разговор о правильном Каб. 2 
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12.00-12.40 Пятница 

питании 

 

Мы – твои друзья 

(II корпус) 

2Г 

12.00-12.40 Понедельник 
Разговор о правильном 

питании 

 

 Мы – твои друзья 

Каб. 36  

(I корпус) 
12.00-12.40 Вторник 

2Д 

13:15-13:55 Среда 

Орлята России 
Каб. 6 

(II корпус) 
13:15-13:55 Пятница 

3А 

18.15-18.55 Понедельник 
Юный исследователь 

Истоки 

Каб. 35 

(I корпус) 
13.15-13.55 Среда 

3Б 

13.15-13.55, Вторник 
Разговор о правильном 

питании 

 

Мы – твои друзья ия 

Каб. 33 

(I корпус) 
17.25-18.05 Пятница 

3В 

18.15-18.55 Понедельник 

Волонтеры Победы 
Каб. 4  

(II корпус) 
18.15-18.55 Пятница 

3Г 13.15-13.55 
Среда  

Пятница 
Класс РДДМ 

Каб. 10 

(II корпус) 
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3Д 13:15-13:55 
Среда 

Пяница 
Орлята России 

Каб. 26  

(I корпус) 

4А 

13.15- 13.55 Вторник 
Юный исследователь 

 

Каб. 32  

(I корпус) 
13.15- 13.55 Пятница 

4Б 

13.15-13.55 Вторник 
Юные инспекторы дви-

жен 

Каб. 31  

(I корпус) 
13.15-13.55 Пятница 

4В 

13.15-13.55 Вторник 

Волонтеры Победы 
Каб. 30 

(I корпус) 
13.15-13.55 Пятница 

4Г 
13.15-13.55 Вторник 

Бережливое образова-

ние «Устраняем потери 

– совершенствуем про-

цесс» 

Каб. 34  

(I корпус) 
13.15-13.55 Пятница 

3-4 класс 

12.25-13.55 Вторник 

Эстрадное пение 
Актов. Зал 

(I корпус) 
18.20-19.00 Среда 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм ор-

ганизации свободного времени учащихся, которая организуется во внеурочное время для удовлетворения потребно-

стей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры, спо-

собствует более полному раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различ-

ным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности учащихся предполагает решение комплекса 

педагогических, организационно-методических, управленческих задач. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является динамичным структурным элементом ООП НОО и направлен на ре-

шение следующих задач: - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС;  

- развитие способностей учащихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых 

установок выпускников основной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества, сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

- выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как 

основы современной научной картины мира и опыта деятельности по получению нового знания, его преобразова-

нию и применению, специфического для каждой предметной области;  
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- выявление и развитие способностей учащихся через организацию общественно- полезной деятельности, в том 

числе, социальной практики, систему секций и кружков; организацию интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- организация эффективной самостоятельной деятельности учащихся.  

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность является обязательной частью образова-

тельных отношений в школе и организуется по направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, позна-

вательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние), художественное творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), трудо-

вая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность. 

Организация внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ученика 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения, 

привлечении к внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возможностей 

школы и направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, та-



782 

 

ких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиа-

ды, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами лицея и его социальными партнерами посредством реа-

лизации рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с ФГОС п.19.5., Положением 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №3 им. 

К.А. Москаленко» г. Липецка. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов внеурочной деятельности; 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в це-

лом. 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который в соответствии со сво-

ими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом лицея; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала лично-

сти учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своей школе, государству, городу, стране, чувства гордости, что я-

гражданин России; 

- получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обучающихся; 

- формирование потребности и навыков здорового образа жизни; 
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- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

- формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной активности; 

- достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных объединениях по интересам. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельной организации.  

В классификации моделей внеурочной деятельности учащихся, предложенных в Письме МО РФ от 

12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования», эта организационная модель определяется как оптимизационная. 

 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в 

- образовательном учреждении; 

- содержательное и организационное единство всех структурных подразделений лицея. 

 

Основные разделы плана внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направ

ления 

дея-

тельно-

сти 

Формы внеурочной деятельности 

 

Общее количество часов в 

неделю/в году при организации работы творческих объединений в си-

стеме внеурочной деятельности 

   1классы 

(1АБВГД) 

2классы 

(2БВГД) 

3классы 

(3АБВГ) 

4 классы 

(4АБВГЭ) 

1 духов- организация экскурсий, дней театра и му- 1/34  2/68 2/68 2/68 
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но- 

нрав-

ствен-

ное 

зея, выставок рисунков, поделок и творче-

ских работ учащихся; проведение темати-

ческих классных часов, встреч, бесед; уча-

стие в конкурсах, выставках детского твор-

чества на школьном, муниципальном, ре-

гиональном уровнях «Наши истоки» «Пра-

внуки Победы» 

2. об-

щекуль

турное 

беседы, экскурсии; 

подготовка и участие в конкурсах; посеще-

ние выставок, театров, музеев; сюжетно-

ролевые игры; 

разработка проектов к урокам и классным 

часам. 

2/68 2/68 2/68 2/68 

 

3. соци-

альное 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, ро-

левые игры, наблюдения, опыты; участие в 

работе музеев, краеведческой деятельно-

сти; практикумы, конкурсы, сюжетно-

ролевая игра, игра-путешествие; участие в 

творческих конкурсах, акциях; беседы, 

экскурсии; участие и подготовка к меро-

приятиям; разработка проектов; сюжетно-

ролевые игры, акции «Покормите птиц», 

«Зеленый супермаркет» 

2/68 2/68 2/68 2/68 
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4. обще-

интел-

лекту-

альное 

лицейские дни; библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конфе-

ренции, деловые и ролевые игры, участие в 

поисково- 

исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, 

региона и выше; участие в олимпиадах 

всех уровней и направлений; 

разработка проектов к урокам 

«Юный исследователь»  

2/68 2/68 2/68 2/68 

 

5. спор-

тивно- 

оздоро-

витель-

ное 

организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Веселых 

стартов», участие в спортивных сорев-

нованиях, 

проведение бесед по охране здоровья 

«Разговор о правильном питании» 

2/68 2/68 2/68 2/68 

 

Реализация плана внеурочной деятельности способствует: 

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности; 

- формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетического чувства, желания участвовать в разнообразной деятельности; 

- формированию коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности учащихся к даль-

нейшему обучению, развитию элементарных навыков самообразования, контроля и самоконтроля. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться следующие формы оценки: проекты, 

карты достижений, самооценка, наблюдение, выставки, практические работы. Результаты внеурочной деятельности 
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фиксируются в Портфолио достижений учащегося. По каждому направлению внеурочной деятельности могут про-

водиться специфические диагностики. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распростране-

ния информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время осуществляет классный руководитель. 

Материально-технические условия реализации. 

Материальная база лицея позволяет организовать: 

спортивные занятия – имеются спортивные залы; 

экологические занятия организуются в зависимости от поставленных целей и задач в классных кабинетах, библио-

теке и других помещениях лицея; 

проектная деятельность организуется в зависимости от поставленных целей и задач в классных кабинетах, библио-

теке и других помещениях. 

Кадровый потенциал: 

Все педагоги обладают достаточным арсеналом современных методик обучения и имеют соответствующую курсо-

вую подготовку. 

Внеурочная деятельность реализуется в течение учебного года и включает в себя часы аудиторной и внеауди-

торной нагрузки. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй половине дня для учащихся 1-х классов, в первой половине 

дня для учащихся 2-4 классов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности мо-

гут использоваться возможности учреждений культуры, спорта, лагерных смен. 
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3. 3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС обеспечивает:  

- соответствие требованиям стандарта;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования;  

- создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся.  

А также:  

- гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;  

- учитывает особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятель-

ности;  

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы начального общего образования лицея, характеризующий систему 

условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основ-

ной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы лицея базируется на результатах:  

- анализа имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования;  
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- установления степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образова-

тельной программы, сформированной с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности. 

 

I. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Вопрос кадрового обеспечения лицея всегда был основополагающим. Основными направлениями кадровой полити-

ки администрации являются:  

- повышение уровня квалификации педагогических работников;  

- прохождение курсовой переподготовки работниками лицея;  

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей;  

- повышение методического мастерства педагогов;  

- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны труда.  

Коллектив педагогических работников лицея отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и 

методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными образовательными 

технологиями, применяют в своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ста-

вят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.  

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального об-

щего образования – 1 класс 

№ 

п/п 

Должность Функции Количество специалистов 

в лицее 

1 

2 

 

 

3 

Директор 

Заместитель директора, курирую-

щий учебно-воспитательную дея-

тельность 

Заместитель директора, курирую-

организация условий для эффективной 

работы, осуществление контроля и теку-

щей организационной работы, анализ 

динамики учебных достижений 

1 

4 

 

1 
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 щий научно-методическую деятель-

ность  

5 Заведующий библиотекой, библио-

текарь 

обеспечение интеллектуального и физи-

ческого доступа к информации, участие в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействие 

формированию информационной компе-

тентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

1 

6 

7 

Учитель начальных классов 

Учитель музыки 

Учитель изобразительного искус-

ства 

 

организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образова-

тельного процесса 

16 

1 

1 

8 Учитель-логопед 

 

 

сопровождение и своевременное выявле-

ние учащихся с первичной речевой пато-

логией 

1 

9 Педагог-дефектолог 

 

 

 

помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

10 

 

 

Медицинский персонал обеспечение первой медицинской помо-

щи и диагностики, функционирование 

автоматизированной информационной 

1 
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системы мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школь-

ников 

11 Информационно-технологический 

персонал 

Функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, об-

работка диагностики, поддержание сайта 

ОУ и пр.) 

1 

12 Младший обслуживающий персонал  

 

создание условий, соответствующих са-

нитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам  

10 

13 Бухгалтер  выполнение работ по ведению бухгал-

терского учёта имущества, обязательств 

и хозяйственных операций  

3 

 

Кадровое обеспечение МБОУ «Лицей №3» 

 

 2024-2025 учебный год 

Всего педагогов в начальной школе 23 

Постоянный состав 23 

Учителя начальных классов 16 

Учитель музыки 1 

Учитель ИЗО 1 

Учитель иностранного языка 2 

Учитель физической культуры 1 

Совместители 0 
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Педагог-дефектолог 1 

Логопед  1 

Образование  

Высшее 22 

Ср.специальное 1 

Молодые специалисты 0 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. Так как 

это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников лицея. 

 

 

2023-2024 учебный год 

 

Квалификационная категория 

  

Число учителей, аттестованных на 

категорию, в 2023-2024 учебном году 

высшая 2 

первая 0 

соответствие занимаемой должности 0 

Итого 2 

 

 

Прохождение курсов учителей, работающих в начальных классах 

 
Ф.И.О. учителя  Наименование  

учреждения 

Название образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Дата прохождения 

курсов 

Боева И.А. Автономная некоммерческая организа- «Развитие личностного потенциала в 144 15.03.2022-26.12.2022 
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ция дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт современ-

ного образования» г. Воронеж 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отно-

шений» 

Зеленова 

Светлана 

Валентиновна 

АНЛ ДПО «Институт современного 

образования» 

«Совершенствование преподавания 

в начальной школе в условиях реа-

лизации обновлённых ФГОС НОО 

2021» 

72  
03. 10.2022 

17.10.2022 

Колосова Лариса 

Юрьевна 

Автономная некоммерческая органи-

зация дополнительного профессио-

нального образования «Институт со-

временного образования» 

Содержание и методика преподава-

ния курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики в соот-

ветствии с ФГОС 

108 21.03-11.04.2022 

Кошкина Ольга 

Александровна 

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного и профессио-

нального образования Липецкой обла-

сти «Институт развития образования» 

 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отно-

шений» 

 144 15.03.2022-26.12.2022 

Курьянова 

Наталья 

Викторовна  

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного и профессио-

нального образования Липецкой обла-

сти «Институт развития образования» 

 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отно-

шений» 

144 15.03.2022-26.12.2022 

Максутова 

Елена 

Владимировна 

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования Липецкой области 

«Институт развития образования» 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отно-

шений» 

144 15.03.2022-26.12.2022 

Максутова 

Виктория 

Владимировна 

г. Липецк 

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

«Реализация требований обновлён-

ных ФГОс НОО, ФГОС ООО в рабо-

те учителя» 

36 16.06.2022- 29.06.2022 
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ного образования \липецкой области 

«Институт развития образования» 

Кошкина Ольга 

Александровна 

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Федеральный инсти-

тут оценки качества образования» 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 

36 07.02.2022-01.03.2022 

Манаенкова 

Наталья 

Владимировна 

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт современ-

ного образования» г. Воронеж 

«Совершенствование преподавания 

в начальной школе в условиях реа-

лизации обновленных ФГОС НОО 

2021» 

72  03.10.2022-17.10.2022 

Михина Елена 

Николаевна 
Академия «Просвещение» в рамках 

проекта «Содействие занятости» на 

портале «Работа в России» 

«Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов в соот-

ветствии с требованиями обновлен-

ного ФГОС НОО» 

144 03.05.2023-05.07.2023 

Пахомова Ирина 

Пятрасовна 

 

Автономная некомерческая организа-

ция дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт современ-

ного образования» г. Воронеж 

«Совершенствование преподавания 

в начальной школе в условиях реа-

лизации обновленных ФГОС НОО 

2021» 

72  03.10.2022-17.10.2022 

Государственное автономное учрежде-

ние дополнительного и профессио-

нального образования Липецкой обла-

сти «Институт развития образования» 

 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отно-

шений» 

144 15.03.2022-26.12.2022 

Коврегина Юлия 

Викторовна ГАУДПО ЛО «ИРО» 

«Реализация требований обновлен-

ных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ра-

боте учителя»  

36 27.02.2023-22.03.2023 
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Шилина Наталья 

Сергеевна 
Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 

оздоровления детей 

«Мы-твои друзья» 

Реализация 

программы 

2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 2022г. 

 

Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном информационном пространстве и 

использованию информационных технологий в учебном процессе. 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образо-

вания к реализации Стандарта:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образова-

ния;  

- принятие идеологии Стандарта общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освое-

ния и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешно-

го решения задач Стандарта.  

Одним из условий готовности лицея к реализации Стандарта начального общего образования является создание си-

стемы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары по содержанию и ключевым особенностям Стандарта.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами Стандарта.  

3. Заседания методических кафедр учителей, классных руководителей по проблемам введения Стандарта.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  
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5. Участие педагогов в инновационной деятельности в условиях внедрения Стандарта.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, региональной площадке, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: административ-

ные совещания, заседания управляющего, педагогического и методического советов, в решениях педагогического 

совета, размещённой на сайте информации, приказов, рекомендаций, и т. д.  

Таким образом, лицей обладает необходимым педагогическим потенциалом для осуществления образова-

тельного процесса. Педагогический коллектив развивается в соответствии с уровнем требований современного эта-

па развития общества, предоставляет доступное, качественное образование. Уровень квалификаций работников ли-

цея, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалифи-

кационной категории. 

II. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в лицее психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной ступе-

ни общего образования  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне лицея.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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- диагностические исследования (диагностика уровня тревожности, уровня готовности детей к обучению, пси-

хофизиологических особенностей детей, анализ причин трудностей адаптации, диагностика по предметам, диагно-

стика уровня сформированности УУД и т.д.);  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результа-

тов диагностики, а также администрацией лицея;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в тече-

ние всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в лицее относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одарённых детей.  

 

III. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном за-

дании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 
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финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расхо-

дов) в год в расчете на одного ученика.  

Финансирование деятельности МБОУ «Лицей №3 им. К. А. Москаленко» г. Липецка осуществляется за счет 

средств областного бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств. 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2024 г. составил 51 585 т. р., в т. ч. из областного бюджета в виде 

субсидий и субвенций выделено 47 951 т. р., что на 7 292 т.р. больше по сравнению с 2023 годом. 

 

Структура расходов на образование за счет областного бюджета 

Наименование расходов Ед. изм. 2023 2024 

Всего: т. р. 40659 47951 

В том числе:    

Оплата труда с начислениями т. р. 34953 41267 

 % 85 86 

Питание учащихся т. р. 3944 4934 

 % 9,7 10,3 

Приобретение оборудования, мебели, учебно- 

наглядных пособий, учебников 
т. р. 1203 1563 

 % 3 3,3 

Из приведенных данных видно, что основную долю в структуре расходов составляет заработная плата. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2024 году составила 35 410 руб. (+7% по сравнению с 

прошлым годом). 

Администрация лицея постоянно стремится поощрять творчески работающих педагогов и учителей, внося-

щих весомый вклад в инновационную деятельность учреждения. 

 

Стоимость содержания 1 обучающегося 
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Затраты по статьям расходов (т. р.) 
Среднесписочная численность обу-

чающихся (чел) 

Стоимость содержания 1 обу-

чающегося в год (т. р.) 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 

44451 51585 1218 1259 36,5 40,9 

В 2024 году за счет субсидий из областного и городского бюджетов 14 педагогов повысили свою квалифика-

цию. Расходы на эти цели составили 25 900 руб. 

В 2024 году за счет средств областного бюджета приобретено учебников на сумму 1 270 т.р. 

В 2024 году произведен текущий ремонт системы отопления спортивного зала, актового зала, рекреаций 2 и 4 

этажей, лестничного пролета, подвала, кабинета №22, кабинета директора и приемной на сумму 293 т.р., из них 

бюджетных средств израсходовано на сумму 102 т.р. Установлены питьевые фонтанчики из бюджетных средств на 

сумму 10 т.р. Произведен текущий ремонт актового зала и кабинета №23 на общую сумму 277 т.р., из них бюджет-

ных средств израсходовано 175 т.р. 

 

IV. Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

МБОУ «Лицей №3» размещена в 4-х этажном кирпичном здании, построенном в 1953 году, полезной площа-

дью 2710,7 м2, находится на внутриквартальной территории микрорайона, удалённой от межквартального проезда с 

регулярным движением транспорта на расстоянии 15 м. Мастерские расположены в отдельном одноэтажном зда-

нии. 

Площадь участка - 9681 м2. Озеленение участка составляет 50% площади его территории, на земельном 

участке расположена физкультурно-спортивная зона. Прилегающий участок ограждён, имеются беговые дорожки. 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, 

хозяйственная. В здании лицея – 4 этажа, учебные помещения размещены на 1 – 4 этажах.  
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На I этаже размещается спортивный зал, площадью – 500 м2. При спортивном зале предусмотрена снарядная, 

комната для инструктажа, раздевалки для девочек и для мальчиков, душевая. Тренажёрный зал находится на II эта-

же (полностью оборудован). Актовый зал находится на I этаже.  

В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт, места для рабо-

ты с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения.  

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже ОУ.  

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом этаже. 

Столовая состоит из обеденного зала на 120 посадочного места, кладовых, бытовых помещений для персонала 

пищеблока, буфета. 

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся;  

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда);  

- зону возможной активной деятельности;  

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО.  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и состоянием 

зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех кабинетов соответствует гигие-

ническим требованиям.  

Ученики 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях 1-3 этажа.  

В лицее для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:  

- наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение на тер-

риторию лицея неизвестных граждан и техники;  

- физической охраны лицея и территории с целью своевременного обнаружения, и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций;  

- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация);  
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- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности;  

- информационные стенды в вестибюлях лицея по профилактике ДТП, противопожарной безопасности.  

- МБОУ «Лицей № 3» расположена в Правобережном округе города Липецка. В микрорайоне находятся такие 

крупные промышленные предприятия, как ОАО «Свободный Сокол» и ОАО «Липецкцемент», а также ряд пред-

приятий мелкого и среднего бизнеса. 

 

В микрорайоне лицея расположены следующие образовательные учреждения 

 

Учреждения Окружение лицея 

Школы и детские сады 

 

 

Учреждения дополнительного 

образования 

Детские сады №14, №26, №38, №55, №84 

МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ № 41.  

Центр детского творчества «Сокол» 

Детско-юношеский центр «Надежда» 

Дворец культуры «Сокол»  

Библиотека Музыкальная школа №4  

Спортивный комплекс «Сокол» Бассейн  

Парк 

 

Состояние библиотечного фонда  
 

Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 10000 26847 
Подписные издания 10 10 

Справочная литература 36 280 
Художественная литерату-
ра 12000 12384 

Новые поступления за 5 лет 200 212 
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Состояние учебно-информационного фонда 
Учебники Учебно-методические издания Электронные образо-

вательные ресурсы 
(количество единиц) 

Количество экзем-

пляров 

Количество наименова-

ний 

Количество экземпля-

ров на одного обучаю-

щегося 

Количество экзем-

пляров 

Количество наименова-

ний 

13661 26 9-18 147 100 284 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1АБВГД класс 
Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык АО "Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноград-

ская Л.А. и др. 

Азбука (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературное чтение (в 2 

частях)  

АО "Издательство "Просвещение" 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях) АО "Издательство "Просвещение" 

Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 ча-

стях) 

АО "Издательство "Просвещение" 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

  

Музыка Издательство "Просвещение" 

Изобразительное ис-

кусство 

Йеменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 

Технология  Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.

  

Технология Издательство "Просвещение" 
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Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1 - 4

  

Физическая культура 1 - 4 Издательство "Просвещение" 

2 АБВГД класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.   Русский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

Издательство "Просвещение" 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д Английский язык. В 2-х ча-

стях  

Издательство "Просвещение" 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях  Издательство "Просвещение" 

Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х ча-

стях 

Издательство "Просвещение" 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка  Издательство "Просвещение" 

Изобразительное ис-

кусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.

  

Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыс-

лова Н.В. 

Технология Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1 - 4

  

Физическая культура 1 - 4 Издательство "Просвещение" 

3АБВГД класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова Литературное чтение. В 2-х Издательство "Просвещение" 
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М.В. и др. частях 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.Д Английский язык. В 2-х ча-

стях  

Издательство "Просвещение" 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 

Окружающий мир Плешаков А.А. В 2-х частях Окружающий мир. Издательство "Просвещение" 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

  

Музыка Издательство "Просвещение" 

Изобразительное ис-

кусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыс-

лова Н.В.  

Технология Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1 - 4

  

Физическая культура 1 - 4 Издательство "Просвещение" 

4 АВГ класс 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

Издательство "Просвещение" 

Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д, Поспелова М.  

 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельни-

кова О.В. и др.  

Д 

Английский язык. В 2-х ча-

стях 

Издательство "Просвещение" 
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Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 

Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

 

Окружающий мир. В 2-х ча-

стях 

Издательство "Просвещение" 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы свет-

ской этики. 

 

Студеникин М.Т. 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Осно-

вы светской этики. 

Издательство «Русское слово» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

   

Музыка Издательство "Просвещение" 

Изобразительное ис-

кусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др.  

Технология Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1 - 4

  

Физическая культура 1 - 4 Издательство "Просвещение" 

4 БД класс 

Русский язык Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Русский язык Издательство "БИНОМ" 

Литературное чтение Свиридова В.Ю.  Литературное чтение (в 2 

частях) 

Издательство    

" БИНОМ " 

Иностранный язык Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельни-

кова О.В. и др.  

Английский язык. В 2-х ча-

стях 

Издательство "Просвещение" 
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Математика Аргинская И.А., Бененсон Е.П., Итина Л.С., 

Кормишина С.Н. 

Математика. В 2-х частях Издательство    

" БИНОМ " 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. В 2-х ча-

стях 

Издательство "БИНОМ" 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы свет-

ской этики. 

 

Студеникин М.Т. 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Осно-

вы светской этики. 

Издательство «Русское слово» 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

   

Музыка Издательство "Просвещение" 

Изобразительное ис-

кусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 

Технология  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др.  

Технология Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1 - 4

  

Физическая культура 1 - 4 Издательство "Просвещение" 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности ли-

цей обеспечена: 

- оборудованием для проведения перемен между занятиями; 

- оснащением учебных помещений (ученические столы, стулья, шкафы и т.д.); 

- оснащением административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, хозяй-

ственный инвентарь, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
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IV. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации ООП НОО обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформиро-

ванная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци-

ально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-методическим ресурсам 

образовательного учреждения начального общего образования, являются: 

- Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- Список цифровых образовательных ресурсов. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность об-

разовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям  

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в административной деятельности.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
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- работы с текстом, диаграммами; 

- записи и обработки изображения; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, сло-

варях, поисковых системах); 

- использования аудио и видео устройств для учебной деятельности на уроке и внеурочной деятельности; 

- включения учащихся в научно-исследовательскую, творческую деятельность; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в информационно-

образовательной среде лицея; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- выпуска школьного периодического издания. 

 

Для реализации направлений личностного развития, учащихся в лицее имеется: 

- книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты для 1 классов; научно-методическая, учебно-

методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего образования; научно-популярные, 

художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана; детская справочная литература; художественная литература; журналы по педагогике); 

- учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

- печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, сборники, схемы, плакаты, географические кар-

ты); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения (видео и аудиомагнитофоны, мультимедийный проектор и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, 

карточки и т. д.); 

- экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам учебных предметов, аудиозаписи, комплекты 

аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса); 



808 

 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муля-

жи, живые объекты и т.д.). 

 

 

V.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами Программы 

 

Сильные стороны Слабые стороны Планируемые действия 

1.Готовность инструктивно-

методических материалов, сопро-

вождающих процесс реализации 

Стандарта: утверждены новые ло-

кальные акты: 

-«Положение об итоговой оценке 

выпускников начальной школы, 

освоивших ООП НОО в соответ-

ствии с ФГОС НОО»; -«Положение 

о характеристике выпускников 

начальной школы, освоивших ООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО». 

Недостаточное владение всеми педа-

гогами инструментарием оценки ре-

зультативности ООП НОО 

Проведение семинарских занятий. 

Работа над темами самообразования 

по предлагаемой тематике. 

2.Создание условий для формирова-

ния и оценки уровня образователь-

ных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО: организована работа по 

отслеживанию индивидуальных до-

стижений учащихся (ИДУ): пред-

метные, метапредметные и личност-

Отсутствие электронной базы учета 

ИДУ. 

Недостаточный уровень использова-

ния учителями результатов ИДУ в 

педагогической деятельности 

Создание электронной базы учета 

ИДУ. 

Контроль за деятельностью учителей 

по использованию ими результатов 

индивидуальных достижений уча-

щихся в педагогической деятельно-

сти (работа педагога с Портфорлио 
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ные результаты (Портфолио учени-

ка). 

ученика). 

3.Применение системно-

деятельностного подхода в обуче-

нии: на достаточном уровне освоен 

тип урока в технологии СДМО - 

урок открытия нового знания. 

Применяются технологии проектной 

деятельности. 

Освоение технологии проведения 

уроков развивающего контроля, ре-

флексии в рамках СДМО находится 

в стадии отработки. Не все педагоги 

начальной школы владеют техноло-

гией проектной деятельности. 

Повышение персональной ответ-

ственности каждого учителя за ре-

зультаты своего педагогического 

труда на основе регулярного самоан-

ализа уроков, а также в рамках внут-

ришкольного контроля. 

Проведение промежуточной атте-

стации учащихся с использованием 

проектных технологий 

4.Мониторинг метапредметных ре-

зультатов имеет тенденцию к при-

ращению показателей сформирован-

ности УУД. 

В некоторых классах имеется отри-

цательная динамика сформирован-

ности УУД. 

Отработка проведения, анализа 

сформированности УУД у учащихся 

начальной школы. 

5. Проектирование ООП НОО: - реа-

лизация программы духовно-

нравственного развития и воспита-

ния учащихся «В мир открытий и 

чудес» (ООП НОО); - реализация 

различных моделей внеурочной дея-

тельности в рамках ФГОС НОО 

Недостаточно апробированы про-

граммы 

внеурочной деятельности с учетом 

специфики ООП НОО 

Реализация ООП НОО. 

Систематизация внеурочной дея-

тельности, обеспечивающей дости-

жение личностных результатов в со-

ответствии с ООП НОО. 

Деятельность педагогической ма-

стерской «Формирование личност-

ных результатов средствами урочной 

и внеурочной деятельности». 

 

VI. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия Необходимые изменения Планируемые изменения 
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Кадровые Повышение уровня владения си-

стемно-деятельностным методом. 

Овладение педагогами всех типов уро-

ков через участие в педагогических ма-

стерских, самообразование, участие в 

методических декадах, трансляции 

своего опыта. 

Психолого-педагогические Оказание адресной помощи педаго-

гам, родителям, ученикам 

Проведение собраний педагогов 

начальной школы с педагогом-

психологом, приглашение специали-

стов на родительские собрания. 

Финансовые Увеличение внебюджетных поступ-

лений. 

Развитие платных образовательных 

услуг; привлечение дополнительных 

источников финансирования. 

Материально-технические Обновление фонда учебников в со-

ответствии с федеральным перечнем 

учебников. 

Поддержание состояния учебных 

кабинетов. 

Заказ учебников в соответствии с фе-

деральным перечнем. 

Проведение смотров-конкурсов учеб-

ных кабинетов, определение стимули-

рующих надбавок за сохранность 

учебных кабинетов. 

Информационно-методические Увеличение открытости и доступно-

сти информации о работе лицея. 

Сопровождение сайта гимназии, созда-

ние сайтов классов, педагогов. Посто-

янное сопровождение электронных 

дневников и журналов. 

 

VII. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направления Мероприятия Ответственный Срок 

Нормативное Согласование с Управляющим Советом вносимых Директор По мере необ-
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обеспечение корректив в Программу ходимости 

Внесение изменений и дополнений в Устав Директор По мере необ-

ходимости 

Анализ соответствия Программы локальным ак-

там лицея 

Заместители директора ежегодно 

Соответствие должностных инструкций, тарифно-

квалификационных характеристик педагогиче-

ских работников, реализующих Стандарт 

Заместители директора По мере необ-

ходимости 

Определение списка учебников, учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии со стандартом 

Заместители директора Февраль, март 

каждого года 

 Разработка локальных актов гимназии, устанав-

ливающих требования к объектам инфраструкту-

ры с учетом минимальной оснащенности учебно-

го процесса 

Заместители директора Ежегодно 

Разработка: 

- учебного плана 

- календарного учебного графика 

Заместители директора Ежегодно 

Финансовое 

обеспечение 

Определение расходов, необходимых для реали-

зации Программы 

Директор Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, устанав-

ливающие стимулирующие надбавки 

Директор Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательных отношений, организацион-

ных структур по реализации Стандарта 

Заместители директора Ежегодно 

Реализация мониторинга социального заказа Заместители директора Ежегодно 

Привлечение Управляющего Совета к корректи- Директор Апрель еже-
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ровке Программы годно на засе-

дания УС 

Кадровое обес-

печение 

Анализ кадрового обеспечения реализации Стан-

дарта 

Заместители директора Постоянно 

План и реализация плана повышения квалифика-

ции педагогических работников  

Заместители директора По мере необ-

ходимости 

Участие педагогов в работе лицейских педагоги-

ческих мастерских 

Заместители директора Постоянно 

Участие в профессиональных конкурсах, разме-

щение публикаций на порталах, в СМИ 

Заместители директора Постоянно 

Информационное Информирование общественности о ходе реали-

зации Стандарта 

Заместители директора Публичный 

доклад 

Размещение на сайте информации о ходе реали-

зации Стандарта 

Заместители директора Постоянно 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта 

Директор, заместители 

директора 

Ежегодно 

Обеспечение материально-техническими сред-

ствами 

Заместители директора Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических норм 

Заместители директора Постоянно 

Обеспеченность учебниками, учебными пособия-

ми, методическими средствами 

Заместители директора Ежегодно 

 

VIII. Контроль за системой условий 

 

Для обеспечения эффективности реализации Стандарта необходимы анализ и совершенствование существу-

ющей системы контроля с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по 
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Стандарту требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях его введения. Одним из таких контрольных дей-

ствий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации Программы. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения Программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необ-

ходимые коррективы в реализацию Программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления деятельности по реализации раз-

делов Программы и индикаторы: 

 

Раздел програм-

мы 

Мероприятия Индикаторы 

Целевой Определение стартового уровня готовности перво-

классников к обучению (стартовая контрольная ра-

бота для 1-х классов). 

Сформированность внутренней позиции первокласс-

ников, которая отражается в принятии роли ученика 

в школе 

Приказ о стартовом уровне готовно-

сти первоклассников 

Работа классного руководителя с Портфолио учени-

ков 1 -х классов 

Приказ о работе с Портфолио уча-

щихся как инструмента оценки лич-

ностных результатов 

Контрольные работы, диагностика метапредметных 

результатов, тестирование, анализ Портфолио 

Приказы о соответствии планируе-

мых и достигнутых результатов осво-

ения Программы 

Содержательный Контроль соответствия структуры и содержания ра-

бочих программ локальному акту лицея 

Приказ о соответствии рабочих про-

грамм структуре, заданной Стандар-

том, отражение в них планируемых 

результатов 

Контроль реализации содержания Программы Приказ о соответствии требованиям 
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Стандарта 

Эффективность организации деятельности педагогов 

и лицеистов в каникулярное время в рамках внедре-

ния Стандарта 

Приказ о реализации программы ду-

ховно-нравственного развития, 

воспитания учащихся 

Контроль за преподаванием учебных предметов Приказы по реализации рабочих про-

грамм педагогов 

Выполнение педагогами рабочих программ Приказы по выполнению рабочих 

программ 

Реализация программ внеурочной деятельности Приказы по реализации программ 

внеурочной деятельности 

Реализация программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Приказ о реализации программы 

Организационный Пакет документов, регламентирующих безопасность 

образовательного процесса 

Приказ о соответствии условий со-

зданных в лицее требованиям 

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

Приказ об обеспеченности учеников 

учебниками соответствующими 

Стандарту 

Расписание учебных занятий Приказ о соответствии требованиям 

СанПиН 

Организация работы по наполнению внеурочной де-

ятельности учащихся 1-х классов 

Приказ о реализации требований 

Стандарта 

Качество оформления классных журналов, журнала 

спец. группы (физкультура), журналов по ТБ,  жур-

налов учета внеурочной деятельности 

Приказ о реализации требований 

Стандарта 

Состояние учебных кабинетов  
 

Приказ о соответствии учебных ка-

бинетов требованиям СанПиН 
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Работа с родителями – результаты проведения фе-

стиваля родительских инициатив 

Приказ об эффективности работы с 

родителями 
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