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Аннотация 

Обязательная часть 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 

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

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

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

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 
способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 



 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 
явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 
народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 
формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 
ч. 

Литературное 
чтение 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 
Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное 
чтение» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 



 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 

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

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

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

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

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

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

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

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач: 

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

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 
общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 



 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; 

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

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

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

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

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 
возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. 

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

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
начального общего образования. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 
92 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение 
грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Иностранный язык 
(английский) 

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

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 
образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 
предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 
определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 
иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 



 

учителем вариативной составляющей содержания образования по 
иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для 
всего последующего иноязычного образования обучающихся, формируются 
основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 
данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся 
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 
классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 
обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 
расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне 
начального общего образования можно условно разделить на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 
языку на уровне начального общего образования включают: 
 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей 
и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 
разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 
пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку 
на уровне начального общего образования включают: 
 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 
многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 
народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 
речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 
общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 
языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата 
своей деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) 
ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 



 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 
коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 
народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 
осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 
ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 
 понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет 
и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 
осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального 
общего образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа 
в неделю). 

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

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 
особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на математическом 
материале, первоначальное овладение математическим языком станут 
фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 
будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального 
общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 
развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 
величин и способов их измерения, использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 
выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 
обучающегося, 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); 



 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 
утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 
применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 
деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 
результатов программы по математике лежат следующие ценности 
математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 
событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 
природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического 
мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 
деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 
цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 
умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 
(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 
прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 
рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 
называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 
величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности обучающегося и 
предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного 
общего образования.  

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 
часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
Окружающий мир Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 
мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 
«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 
планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 



 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 
обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 
начального общего образования. 

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

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 
рабочей программы воспитания. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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 окружающий мир (природную и социальную 
среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 
нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы 
по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни; 

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

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

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 
Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 
социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения;  

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

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



 

оценки возникшей ситуации.  
Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 
 раскрытие роли человека в природе и обществе; 
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 
самость», «Человек и познание». 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий 
мир», составляет 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. 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 
содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 
по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 
результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены 
в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 
результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 
которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 
модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 
религиозных и светских традиций народов России, формированию 
ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 
принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и 
рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 
являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 
начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 
авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 
детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 
окружающую действительность, остро реагировать как на 
доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 
проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 
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 младшие школьники с трудом 
усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 
поэтому особое внимание 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. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 



 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 
и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 
особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 
реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных представлений о 
культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 
на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 
в Российской Федерации. 

В школе реализуется 3 модуля в соответствии с выбором родителей 
(законных представителей) обучающихся: 
 Основы православной культуры 

 Основы светской этики 

 Основы религиозных культур народов России.  
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

Изобразительное 
искусство 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального 
общего образования составлена на основе требований к результатам 
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. 

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 обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 
духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 
позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

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.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 
отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 



 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 
Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 
задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 
времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 
многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 
разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения 
художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству 
структурировано как система тематических модулей. Изучение содержания 
всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного 
искусства, составляет 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). 

Музыка Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 
универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 
становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 
самовыражения и естественного 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 искусства: фольклор, 
классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 
практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 
инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 
музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 
музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 
некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 
музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 
специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 
потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 
состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 
себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения является уникальным психологическим механизмом 
для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным 
недирективным 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 традиционных российских ценностей.  



 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке 
является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 
чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 
личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по 
музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 
рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 
внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр 
и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 
направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

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 прекрасноев 
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;  

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 обучающегося в искусство через 
разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 
(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на 
музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 
композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 
интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и 
творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи 
жанровая природа музыки, основные выразительные 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, этнических 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 содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 
модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 
модуль № 1 «Народная музыка России»;  
модуль № 2 «Классическая музыка»;  
модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  
вариативные: 
модуль № 4 «Музыка народов мира»;  
модуль № 5 «Духовная музыка»;  
модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  
модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  
модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

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 исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на 
изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в 
рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 
внеурочной деятельности образовательной организации.  

Место учебного предмета в учебном плане 

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). 
При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 
том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 
(театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную 
социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 
праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 
«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 
другие. 

Технология Программа по технологии на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам 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 технологии является успешная 
социализация обучающихся, формирование у них функциональной 
грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 
в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  
формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 
становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 
исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 
работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 
эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 
материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 
глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов 
умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 
ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 
изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 
материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 
творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 
мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 
мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику 
основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 
каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными 
материалами, технологии работы с природным материалом, 
технологии работы с текстильными материалами, технологии 
работы с другими доступными материалами (например, пластик, 



 

поролон, фольга, солома). 
3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации), конструирование и моделирование 
из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 
текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 
учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся 
овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 
развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация 
межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 
(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 
средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 
конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей 
для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), 
«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и 
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с 
текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 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). 

Физическая 
культура 

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

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 
современного российского общества в физически крепком и деятельном 
подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 
формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 
для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно 
сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 
условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей 
обучающихся, педагогических работников на обновление содержания 
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, 
новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 
значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие 
их физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 
здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 
внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 



 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  
Целью образования по физической культуре на уровне начального 

общего образования является формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление 
и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 
самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 
физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 
физическим упражнениям разной функциональной направленности. 
Существенным достижением такой ориентации является постепенное 
вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 
подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 
гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 
закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в 
приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и 
спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В 
процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 
навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 
учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 
коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 
физической культуре для начального общего образования являются базовые 
положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 
педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей 
собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 
Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 
психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 
деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 
мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 
отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 
подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру 
программы по физической культуре в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 
удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном 
участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая 
культура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут 
использоваться образовательными организациями исходя из интересов 
обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 



 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. 
Образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 
модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 
него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 
развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 
современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 
обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные 
для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 
самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, 
метапредметные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися 
достигается посредством современных научно обоснованных 
инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  
Место  предмета в учебном плане 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 
начального общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов 
(2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 68 часа 
(2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие 
тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 
функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в 
системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде. 

Приоритетная цель программы: создание условий для развития 
функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока:  
- «Читательская грамотность»; 
- «Математическая грамотность»; 
-  «Финансовая грамотность»;  
- «Естественнонаучная грамотность». 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 
них, использования их содержания для достижения собственных целей, 
развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 
Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание 
и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 
жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 



 

формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 
математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения и использовать математику так, чтобы 
удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественнонаучная грамотность» является 
формирование у обучающихся способности использовать 
естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, 
которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти 
выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 
соответствующих решений. 

Программа учебного курса «Функциональная грамотность» учитывает 
возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 
школьника.  

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

Программа учебного курса «Функциональная грамотность учимся для 
жизни» предназначена для реализации в 4 классе  

Место учебного курса в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса – 101 час: в 1 классе-33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классе – 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность 

Разговоры о важном  Программа курса внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания; направлена на обеспечение индивидуальных 
потребностей обучающихся достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 
обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 
школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Приоритетная цель программы:  
- развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре, формирование соответствующей внутренней позиции 
личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 

Достижение цели изучения учебного курса определяется решением 
следующих задач:  



 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-

нравственное и       патриотическое воспитание на основе национальных 
ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной 
деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

Общее число часов для изучения учебного курса – 135 часов: в 1 классе – 

33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе – 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебные недели), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Направление курса внеурочной деятельности: гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное. 

 Форма организации: дискуссионный клуб. 
Промежуточная аттестация: собеседование. 

Учусь создавать 
проект 

Программа учебного курса на уровне начального общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО и авторской программы 
обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и 
Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект», а также ориентирована на 
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания. 

Программа учебного курса интеллектуальной направленности, 
предназначена для организации исследовательской деятельности младших 
школьников и направлена на формирование готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и 
познанию, ценностного отношения к знаниям. 

 Особенностью учебного курса «Учусь создавать проект» является 
реализация педагогической идеи формирования у младших школьников 
умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 
знания. 

Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают 
возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 
весь спектр требований к научному исследованию. Ее актуальность 
основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей 
(законных представителей). В программе удачно сочетаются взаимодействие 
школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 
взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 
индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 
наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 
жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 
деятельность. 

 Актуальность программы также обусловлена ее методологической 
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 



 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 
т.д. Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 
Приоритетная цель программы:  
- приобщение младших школьников к исследовательской деятельности;  
- создание условий, способствующих развитию исследовательских 

умений;  
- приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы, о способах самопознания, о 
способах нахождения и обработки информации. 

Достижение цели изучения учебного курса определяется решением 
следующих задач:  

- развитие творческой исследовательской активности; 
- формирование у обучающихся способности к организации 

исследовательской деятельности; 
- стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных 

областях современной науки, поддержка стремления ребёнка к 
самостоятельному изучению окружающего мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, 
развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение 
вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного 
взаимодействия; 

- формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально 
адекватных способов поведения; 

- развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, 
мышления, творческого воображения. 

Важным принципом отбора содержания программы учебного курса 
является развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 
социального самоопределения в системе образовательной деятельности; 
системность организации учебно-воспитательного процесса; раскрытие 
способностей и поддержка одаренности детей. 

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

Место учебного курса в учебном плане 

Общее число часов для изучения учебного курса – 33 часа: в 3 классе-17 

часов; в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
История родного 
края 

Программа курса "История родного края " составлена для работы с 
младшими школьниками и направлена на социокультурную адаптацию 
младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной 
деятельности, в ее основе - развитие личности ребенка посредством 
знакомства с историей родного края.  Программа позволяет обеспечить 
усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и 
удовлетворить их любопытство, в свободном общении формировать у 
обучающихся интерес к естественно-научным дисциплинам, экологическую 
культуру. 

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее 
время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной 
 из  главных  ступеней   духовно - нравственного  развития  ребёнка, 
 определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России»  является  «осознанное принятие 



 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни.   Изучение родного края необходимо уже на 
начальном уровне образования, так как именно в этом возрасте 
закладываются основные качества личности. 

Краеведение – благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей 
любовь к родному городу, краю, Отечеству. Краеведение помогает 
формированию у младших школьников целостного представления о своём 
крае, сохранения и развития социально- экономических и культурных 
достижений и традиций края за счёт становления ключевых компетенций. 
Это способствует  становлению обучающихся гражданской позиции по 
отношению к окружающему миру, формированию толерантности и 
толерантного поведения, укреплению семейных связей. Заинтересованность 
содержанием курса не только обучающимися, но и родителями: изучение 
истории города  через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и 
дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, 
совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 
семейные экскурсии.       
Место курса в плане внеурочной деятельности 

Общее число часов для изучения учебного курса – 34 часа: в 1-2 классе – 17 

часов (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели). 
Направление курса внеурочной деятельности: проектно-исследовательское. 
 Форма организации: факультативный курс краеведения. 
Промежуточная аттестация: творческий проект 

Мир профессий Профессиональная деятельность занимает в жизни человека особое место. 
Родителей волнует будущее их детей с самого рождения. Они внимательно 
следят за развитием склонностей своих детей, стараются помочь им в 
профессиональном выборе. В современной жизни огромное количество 
различных профессий, и социализация ребенка является важнейшим звеном в 
мире человеческих занятий. Так как дети младшего школьного возраста 
имеют поверхностные представления о профессиях в школах необходимо 
вводить раннюю профориентацию. 
В соответствии с федеральным проектом предусматривается обновление 
содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение 
качества и вариативности образовательных программ. В школе учебный план 
не предусматривает выделение часов на профориентационную работу с 
обучающимися, хотя именно школа является главным звеном процесса 
профессионального самоопределения учащихся. Поэтому возникла 
необходимость создания программы по внеурочной деятельности для 
начальной школы «Мир профессий». 
Актуальность разработанной программы заключается в отсутствии 
теоретического и практического материала для ознакомления с профессиями 
и предприятиями своей малой родины. Необходимо, начиная с начальной 
школы, знакомить детей на практике с трудом их родителей, чтобы 
выпускники старших классов смогли сделать осознанный выбор своей 
будущей профессии. 
Всем известно, чтобы познакомить ребенка с определенной профессией 

недостаточно рассказать о ней, необходимо чтобы ребёнок увидел 

предприятие, сам попробовал что-то сделать. Для этого в старших классах 
проводятся профессиональные пробы. В начальных же классах мы можем 
уже многое сделать: учащиеся 1-4 классов могут посетить местные 

предприятия, на пришкольном участке провести практические занятия. Через 

игру, творческую, поисковую, исследовательскую деятельность, совместную 
работу с родителями учащиеся начальной школы познакомятся с основными 



 

профессиями. 
Цель программы «Мир профессий»- создание образовательной среды, 
направленной на профессиональное самоопределение ребенка через 

игровую, творческую, поисковую, исследовательскую деятельность. 
Программа курса рассчитана: 
в 1 классе на 17 часов (1 раз в две недели, 33 учебные недели), 
во 2-4 классе на 17 часов (1 раз в две недели, 34 учебные недели) 

Основы финансовой 
грамотности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 
финансовой деятельности» на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения программы 
начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), Федеральной образовательной программы начального общего 
образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания.  
 Содержание курса «Основы финансовой грамотности» представляет 
собой начальные основы финансовых знаний, посильные для понимания 
младших школьников. В данной Рабочей программе, как и в самой книге, 
самое большое внимание уделяется теме - "Кредиты". Начиная со второй 
главы, дети знакомятся с этой темой. Непосредственно кредитным 
проблемам посвящено пять глав. Школьники из главы в главу будут вникать 
в суть кредитных операций, научатся различать кредиты умные и кредиты 
глупые, научатся понимать, что кредиты не всегда благо, а нередко и зло, - 
зло, которое может привести к нищете на всю жизнь. "Сбережения", 
"Банковские вклады" – также ключевые темы данной программы. 
Проводится мысль о том, что денежные сбережения и рациональное 
использование заработанного являются очень грамотным подходом и 
проявлением жизненной мудрости и компетентности. Данной теме 
посвящено четыре главы. В нескольких главах затронуты также азы учёта 
доходов и затрат, азы ведения личной финансовой отчётности. Имея в виду, 
что вопросы, изложенные в работе, могут быть несколько трудны для детей, 
материал разбавлен большим количеством рисунков. Кроме того, 
финансовые темы перемежаются с забавными историями героев, а также с 
поучительными сказками. Такая форма изложения основного материала 
делает его восприятие более лёгким. Детям читают сказки и приключения о 
том, как герои втягиваются в процесс финансовых событий, которые 
познавательны и для школьников. Помимо первоначальных финансовых 
знаний, важны и социальные навыки их использования. Потому 
значительная часть глав содержит адаптационные истории, 7 включающие 
информацию о практическом применении финансовых знаний героями. Эта 
информация отражает типичные ситуации, возникающие в отношениях 
"Клиент – Банк". Также в структуру отдельных тем Рабочей программы 
включены более глубокие формулировки некоторых экономических понятий 
и пояснения к ним для учителей. 
 Главная идея и цель книги заключается в донесении до ещё детского 
сознания мысли о том, что жить с помощью кредита – зло! Жить на 
"кредитных костылях" – не есть грамотная жизненная ориентация. Не 
думать о создании денежного запаса на завтрашний день – дремучесть и 
огромный риск, подобный езде на машине без тормозов. Неспособность и 
нежелание вести учет своих доходов и расходов есть отсталость и 
невежество. Денежные сбережения и рациональное использование 
заработанного являются очень грамотным подходом и проявлением 



 

жизненной мудрости и компетентности. Книга имеет также цель 
формирования у учащихся начального представления о кредитных 
институтах и характере отношений с ними. Материал книги позволяет детям 
соотнести поступки героев со своим возможным поведением, и затем 
формировать его по рациональным и разумным стереотипам в отношениях с 
финансовыми структурами. Курс "Первые уроки финансового образования" 
предлагается для младшей школы в качестве факультативных занятий. 

Курс рассчитан в 3 классе — на 34 часа (34 учебные недели). 
Здоровое поколение Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровое 

поколение» на уровне начального общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения программы начального общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 
НОО), Федеральной рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 
«Здоровое поколение» (далее – ФРП «Здоровое поколение»), а также 
ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания.  

Программа по формированию здорового образа жизни обучающихся 
рассматривается как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 
школе; направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 
формирования у обучающихся ценности здоровья и спроектирована с учётом 
нивелирования вышеперечисленных школьных факторов 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на 
ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 
физического и психического здоровья как необходимого условия социального 
благополучия и успешности человека. 

ЦЕЛЬЮ программы является формирование личности, способной 
реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески 
относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 
саморегуляции и безопасного поведения 

Общее количество часов, отведенных на изучение курса внеурочной 
деятельности «Здоровое поколение, - 51 час (0,5 часа в неделю в каждом 
классе): во 2 классе – 17 ч, в 3 классе – 17 ч, в 4 классе – 17 ч.» 

Русские народные 
игры 

Подвижные игры – естественный спутник жизни младшего 
школьника, источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Подвижные игры являются традиционным средством 
педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представления чести, смелости, мужестве; 
желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 
движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 
находчивость, волю и стремление к победе. По содержанию все народные 
игры классически, лаконичны, выразительны и доступны младшему 
школьнику. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 
расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов. Подвижные игры всегда 
требуют от играющих двигательных усилий, направленных на достижение 
условной цели, оговоренной в правилах. Особенность подвижных игр – их 
соревновательный, творческий, коллективный характер. 

Программа курса внеурочной деятельности включает в себя знания, 
установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 



 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 
программа является   комплексной программой по формированию культуры 
здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности направлению направлена на 
нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, 
большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, 
интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит      
сохранить       здоровье       обучающихся       в       дальнейшем. Итак, 
подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 
представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 
развитой, активной личности ,сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Впечатления детства 
глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют 
фундамент развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего 
проявления их в общественно - полезной и творческой деятельности. 

Основная идея программы внеурочной деятельности заключается в 
мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 
формировании потребности сохранения физического и психического 
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека. 

Приоритетная цель программы: формирование представлений 
обучающихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и 
двигательных навыков. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения обучающихся за первый год обучения на 
уровне начального общего образования. 

Общее число часов отведённых на изучение учебного курса – 33 часа: 
в 1 классе – 33часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

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

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие 
тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 
функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и 
навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в 
системе социальных отношений, который считается минимально 
необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде. 

Приоритетная цель программы: создание условий для развития 
функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока:  
- «Читательская грамотность»; 
- «Математическая грамотность»; 



 

-  «Финансовая грамотность»;  
- «Естественнонаучная грамотность». 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 
них, использования их содержания для достижения собственных целей, 
развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. 
Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание 
и рефлексия целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является 
формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 
математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы 
удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 
экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественнонаучная грамотность» является 
формирование у обучающихся способности использовать 
естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, 
которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти 
выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 
соответствующих решений. 

Программа учебного курса «Функциональная грамотность» учитывает 
возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 
школьника.  

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

Программа учебного курса «Функциональная грамотность учимся для 
жизни» предназначена для реализации в 4 классе  

Место учебного курса в учебном плане 

Общее на текст, использование прочитанного для осуществления 
жизненных целей.  

Число  часов для изучения учебного курса –в 4 классе – 17 часов (1 
час в неделю, 17 учебные недели) 

За страницами 
учебника 

В программе курса «За страницами учебника» для учащихся 1−4 классов 
реализованы идеи федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального образования  и ориентирована на формирование 
общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций, а также 
связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих 
успешность любого человека, как в учении, так и в жизни. 
Цель : сформировать способности личности ученика на основе усвоения 
универсальных учебных действий, обеспечивающих формирование ключевой 
компетенции «умения учиться». 
Задачи: 

1. Содействовать формированию способов учения. 



 

2. Способствовать развитию мышления и познавательных процессов. 
3. Создать условия для развития языковой культуры и коммуникативных 

умений. 
4. Включить учащихся в познавательную активность и самостоятельную 

мыслительную деятельность. 
5. Способствовать формированию навыков применения полученных 

знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 
практической деятельности. 

Курс состоит из следующих параллельно развивающихся содержательно-

методических этапов. 
I. Ценностный: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. формирование 
личностных учебных действий, мотивации к учебной деятельности. 
II. Коммуникативный: формирование норм поведения в классе, норм 
общения, норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и 
т. д. 
III. Познавательный: организация саморазвития познавательных процессов, 
формирование мыследеятельности, развитие логического мышления. 
IV. Деятельностный: формирование компетенции разрешения проблем. 
V. Техники учения: формирование умения учиться. 
На изучение содержания курса отводится по 1 часу в неделю: в 1 классе – 33 

часа, во 2- 4 классах - 34 часа. 
 

Музыкальная 
гостиная 

Занятия  в «Музыкальной гостиной» осуществляется в рамках 
вариативного подхода, и являются практикоориентированной, самобытной 
формой углублённого изучения предметной области «Искусство». Среди 
различных видов эстетической деятельности музыкальная гостиная является 
наиболее универсальным направлением, которое обеспечивает широкий 
спектр способов проявления и развития не только творческих способностей 
обучающихся, но и их социальной, коммуникативной компетентности, 
формой освоения различных моделей поведения и межличностного 
взаимодействия.   

«Музыкальная гостиная» является органичным дополнением уроков 
предмета МУЗЫКА, включённого в обязательную часть учебного плана 
начального общего образования 1-4 кл. Программа внеурочной деятельности 
«Музыкальная гостиная» непосредственно коррелирует и с другими 
предметами гуманитарного цикла, входящими в базовый учебный план 
начального общего и основного общего образования, такими как 
«Литература» и «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 
«Технология». Продуктивное взаимодействие с различными областями 
гуманитарного знания обеспечивают проведение мероприятий в стилистике 
исторических реконструкций, мини спектакли и т.п.  

Программа «Музыкальная гостиная» предназначена для организации 
внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (3 
классы).  

Занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. 
Частота и регулярность занятий – по 1 академическому часу1 раз в неделю. 
Программа рассчитана на 1 год преподавания. Таким образом, общая учебная 
нагрузка на учебный год составляет 34 часа. 
Основное содержание занятий – интерактивные беседы о музыке, 
музыкальных произведениях, жизни и творчестве композиторов, а так же 
постановка музыкальных мини-спектаклей. Программа реализуется через 



 

занятия в классе, распределение, разучивание и представление тематического 
материала, репетиции и выступления на сцене, а также текущую работу, 
направленную на развитие комплекса сценических способностей, умений и 
навыков обучающихся; опыт восприятия, анализа и осмысления 
произведений музыкальных, литературных, изобразительно-декоративных 
жанров.  
Программа составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
Законе. Программа разработана с учетом актуальных целей и задач обучения 
и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 
освоении предметной области «Искусство», учитывает практический опыт 
образовательных организаций, осуществлявших исследовательскую и 
экспериментальную работу по данному направлению эстетического 
воспитания. 

Тропинка к своему я Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе 
направлена на формирование и сохранение психологического здоровья 
младших школьников. Она способствует развитию интереса ребёнка к 
познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 
преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, способствует 
установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и 
описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 
повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 
реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, 
основой которого как раз и является психологическое здоровье, 
предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой 
области, наличие динамического равновесия между индивидом и средой. 
Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья 
ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 
работы с младшими школьниками, которая включает три основных 
компонента: аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-

технологический и потребностно-мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными 
объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности 
себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми 
объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 
средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом 
себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 
самореализации. 
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с 
ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия 
учитываются все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент 
на одном из них. 
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет 
свои задачи: 

1. Введение в тему. 
2. Развёртывание темы. 
3. Индивидуализация темы. 
4. Завершение темы 



 

Формы организации учебного процесса: 
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 
индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки 
важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным 
причинам он не усвоил в группе. 
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 
помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Формы контроля: входная, итоговая диагностика 
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